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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами 

начали зарождаться в 1807 г., и первый официальный контакт с одной из 

американских колоний произошел в 1698 г. В XIX веке контакты между двумя 

странами были ограничены, главным образом, вопросам, связанным с Аляской 

и другими русскими владениями в Северной Америке.  

 Во время Первой мировой войны, Россия и США стали союзниками. 

Однако, после Октябрьской революции 1917 г., Соединенные Штаты 

отказались признать советскую власть. В 1918-1920  г. американские войска 

приняли участие в иностранной интервенции, поддерживая Белую армию. 

США развернули борьбу против коммунистического и социалистического 

движения - запрещалась деятельность организаций левого толка, из страны 

выдворялись опасные, по мнению властей, лица.  

 В начале 1930-х гг., советское руководство стремилось избегать 

конфликтов и провокаций, поскольку страна находится в процессе глубокого 

преобразования. Усилия советской дипломатии были направлены на 

расширение и нормализацию отношений с другими государствами. 

 В конце 1933 г., нарком НКИД М.М. Литвинов осуществил визит в 

Вашингтон, где в результате переговоров с новым президентом США 

Франклином Д. Рузвельтом 16 ноября 1933 г. были установлены 

дипломатические отношения между США и Советским Союзом. По этому 

поводу, в Овальном кабинете Белого дома крупнейший американский 

миллиардер-магнат Арманд Хаммера в присутствии наркома Литвинова дал 

президент США Франклин Рузвельт модель великой русской реки Волги. Этот 

сувенир из платины, золота, серебра и бриллиантов был сделан в 1913 г. в 

мастерской Карла Фаберже. 

 В годы Второй мировой войны СССР и США были союзниками и 

активно сотрудничали в рамках Антигитлеровской коалиции. После нападения 

фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 г. американское правительство 
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приняло решение об оказании экономического содействия Советскому Союзу в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 28 октября 1941 г. президент 

США Ф. Рузвельт подписал решение о распространении на СССР действия 

Закона о ленд-лизе, по которому Вашингтон предоставил Москве 

беспроцентный заем в 1 миллиард долларов на оплату поставок военного 

имущества и вооружений. 

 Актуальность темы исследования заключается в том, что  освещение 

вопроса об установлении дипломатических отношений между Россией и 

Соединёнными Штатами Америки является одним из спорных в научной и 

публицистической литературе. Большинство отечественных и зарубежных 

исследователей и дипломатов справедливо считают периодом установления 

российско-американских дипломатических отношений 1807 г.. И хотя уже 

множество ученых и исследователей изучало вопрос становления и развития 

дипломатических отношений США и СССР, в данной теме существует ряд 

вопросов, на которые до сих пор нет ответов, например, нет единого мнения о 

причинах сбоя поставок помощи по ленд-лизу и т.д. 

В бакалаврской работе в качестве источников был привлечен ряд 

сборников. В сборнике документов «Внешняя торговля СССР за 1918-1940 гг.»1 

представлены статистические данные и документы касательно внешней  

торговли СССР в рассматриваемый период и непосредственное участие в ней 

США. 

В сборник «Советско-американские отношения. 1939-1945 гг.»2 Жиляева 

Б.И. включены ранее не публиковавшиеся документы и материалы, 

характеризующие отношения между двумя странами во время Второй мировой 

войны. Публикуемые документы из фондов Историко-дипломатического 

департамента МИД РФ дают нам представление о позициях, которые занимали 

стороны, о целях, которые они при этом преследовали, а также о результатах 

переговоров и общем состоянии отношений между двумя странами. Сборник 
1 Внешняя торговля СССР за 1918-1940 годы: Сборник документов. М., 1960. 
2 Жиляев Б.И. Советско-американские отношения. 1939-1945 гг. М., 2004. 
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 документов «Внешняя политика Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны»1 под ред. Громыко А.А. содержит документы внешней 

политики Советского государства в период с 1941 г. до 1 января 1942 г. 

Сборник представляет собой ценный источник для анализа событий начального 

периода Великой Отечественной войны, успешной деятельности советской 

дипломатии по созданию Антигитлеровской коалиции, отношений с США. 

 Наиболее полно и достоверно рассмотреть период становления 

дипломатических отношений США и СССР можно с помощью «Документов 

внешней политики СССР. Т. XVI. (01 января 1933 г. – 31 декабря 1933 г.)»2. 

Документы Внешней Политики СССР являются систематической публикацией 

документов внешней политики Советского Союза, начиная с Великой 

Октябрьской революции, осуществляемой Комиссией по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. Основу публикации составляют 

документы из архива МИД СССР. Помимо официальной переписки между 

СССР и иностранными государствами, в издании публикуются некоторые 

важнейшие документы из переписки МИД с полпредами, инструкции 

Советского правительства полпредам и т. п. В издание включен также ряд 

иностранных документов. 

 Еще одним историческим источником является книга «Все о Великой 

войне»3 под редакцией О.А. Ржешевского. Книга охватывает большой и 

насыщенный важнейшими событиями период в истории СССР и 

международных отношений. Автор затрагивает проблему взаимоотношений 

между Советским Союзом и участниками антигитлеровской коалиции и  о 

многих других важных событиях Великой войны. 

 Книги под редакцией Севостьянова Г.Н. «Москва–Вашингтон. На пути к 

признанию 1918–1933 гг.»4 и «Москва–Вашингтон. Политика и дипломатия 

Кремля, 1921–1941 гг.»5 посвящена истории установления дипломатических  
1 Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны: Документы и материалы / под 
ред. Громыко А.А. М., 1946 
2 Документы внешней политики СССР. Т. XVI. (01 января 1933 г. – 31 декабря 1933 г.)  М., 1970. 
3 Ржешевский О.А. Все о Великой войне/ Ржешевский О.А.-М: Алгоритм, 2015-158 с. 
4 Москва–Вашингтон. На пути к признанию, 1918–1933 гг. / под ред. Севостьянова Г.Н. – М., 2004 
5 Москва–Вашингтон. Политика и дипломатия Кремля, 1921–1941 гг. / под ред. Севостьянова Г.Н. М., 2009 
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отношений между двумя великими державами. В ней документально показано, 

как и почему путь к признанию СССР был столь длителен и труден, кто и какие 

силы противодействовали этому. Также позволяет рассмотреть 

последовательный анализ процесса, который протекал в период от разрыва 

дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и 

Советской страны до ее признания. 

Ценным является исследование по ред. Г.Н. Севостьянова «Советско-

американские отношения. Годы непризнания 1918-1926 гг.»1, в исследовании 

рассматривается период 1918-1926 гг., это время неофициальных 

взаимоотношений США и СССР. Публикуются документы, которые раньше не 

освещали противоречивость отношений двух держав. Данная работа помогла 

прояснить историю взаимоотношений между двумя государствами.  

Интерес представляет статья специалиста в области истории США, 

российско-американских отношений В.О. Печатнова «Рузвельт»2 дает 

развернутый обзор развития советско-американских отношений. Данная работа 

помогла прояснить развитие дипломатических отношений между США и 

Советским Союзом. 

 Существенную роль в изучении поставленного вопроса играет работа 

Литвинова М.М. «Внешняя политика СССР: речи и заявления. 1927–1937 гг.»3, 

являющаяся руководством для практического и для исторического изучения 

международной политики. В данной книге собраны речи и заявления народного 

комиссара по иностранным делам т. М.М.Литвинова. Книга охватывает период 

1927 - 1935 гг., начиная с первого выступления Литвинова на подготовительной 

комиссии к конференции по разоружению. Показано как советский дипломат 

участвовал в переговорах с президентом Ф. Рузвельтом об установлении 

дипломатических отношений США и Советским Союзом, которые закончились 

в 1933г. подписанием соответствующего соглашения. 
1 Советско-американские отношения. Годы непризнания 1918-1926 гг. / под ред. Г. Н. Севостьянова. М., 2002 
2 Печатнов В.О. Рузвельт// Лит. Газ. 2015. 7 апр. С. 7. 
3 Литвинов М.М. Внешняя политика СССР: Речи и заявления. 1927–1937 гг. М., 1937. 
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 Важным источником для изучения является «Переписка Председателя 

Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 

Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»1 

Пряхина Г.М., которая является переизданием раритетного сборника 

документов, выходившего впервые в двух томах в 1957 году. В ней содержится 

материал о взаимоотношениях Советского Союза с иностранными 

государствами, позволяет рассмотреть, как Советский Союз и США 

обменивались мнениями. 

 Ценными являются документы из сборника «Советско-американские 

отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.»2. 

Значительная часть документов, входящих в данное издание, не была 

опубликована ранее. Среди них наиболее важными являются записи бесед 

народного комиссара иностранных дел СССР и советских представителей в 

США с американскими политическими деятелями и дипломатами;  

дипломатическая переписка между Советским Союзом и США. Документы  

позволяют воссоздать полную картину советско-американских отношений 

между США и СССР. 

 Еще одним историческим источником является сборник документов  

«Советский союз на международных конференциях периода великой 

отечественной войны 1941-1945 гг.»3, который в шести томах включает 

документы и материалы различных конференций с участием США и СССР. 

Сборник документов помогает понять в какой обстановке проходили 

международные конференции, кто присутствовал на них, кто принимал 

активное участие в подготовке ряда выступлений представителей. 

 Зарубежные исследования значения Ленд-лиза в ходе Великой 

Отечественной войны представлены книге Э. Стеттиниус «Ленд-лиз – оружие  
1  Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / составитель Пряхин Г. М., 2005. 
2 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: Документы и 
материалы. М., 1984 
3 Советский союз на международных конференциях периода великой отечественной войны 1941-1945 гг.: 
Сборник документов. М., 1978/84 
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победы»1. Опираясь на материал, автор книги рассказывает, как США 

оказывали помощь странам антигитлеровской коалиции, а также показано как 

складывались отношения между США и СССР. 

 Интересное исследование по русско-американским экономическим 

отношениям периода империализма представлено в книге Лебедева В. В. 

«Русско-американские экономические отношения. 1900–1917 гг.»2. 

Исследование помогло проанализировать торгово-экономические отношения 

между двумя государствами и выявить противоречия в экономическом аспекте. 

 В свою очередь, данный период освещен также в сборнике документов 

под ред. Игнатьева А.В. «Россия и США: дипломатические отношения. 1900-

1917 гг.»3. В данном издании - официальные ноты и меморандумы, секретные 

донесения дипломатических миссий. На основе их изучения сделана попытка 

воссоздать широкую панораму сложного и противоречивого развития событий. 

В сборнике всесторонне  рассмотрены российско-американские отношения в 

начале столетия, накануне и в годы Первой мировой войны. 

 Ценным источником является мемуары Дж. Кеннана «Дипломатия 

Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа 

Кеннана»4, автора многочисленных трудов по американской дипломатии и 

внешней политике, рассказывает о сложном с точки зрения развития ситуации в 

Европе периоде мировой истории. Работа связана с военными конфликтами, 

противостоянием двух политических систем. Благодаря данной работе, было 

выявлено дальнейшее развитие России после войны.  

 Также важным источником информации являются мемуары 

политического деятеля  Лана В.И. «США от первой до второй мировой 

войны»5, являющаяся продолжением работ автора и представляет собой 

исследование по истории США в XX веке.  В работе рассматриваются  
1 Стеттиниус Э. Ленд-лиз - оружие победы: Монография. М., 2000 
2 Лебедев В. В. Русско-американские экономические отношения. 1900–1917 гг. М., 1964 
3 Россия и США: дипломатические отношения. 1900-1917 гг. / Игнатьев А. В. // Вопросы истории. 2001. № 1 
4 Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана:  М., 
2002 
5 Лан В.И. США от первой до второй мировой войны: Монография. М., 1976. 
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международные отношения с иностранными государствами, освещены 

различные аспекты внешней политики государства. 

В бакалаврской работе были использованы также работы отечественных 

и зарубежных авторов. Исследователи с интересом относились к русско-

американским отношениям,  особенно в период их активного становления в 

1933 г. В марте 1933 г. на пост Президента США вступил Ф. Рузвельт, и в 

ноябре 1933 г. между СССР и США были установлены дипломатические 

отношения, обещавшие отмену наиболее одиозных решений предыдущей 

администрации, направленных против советского экспорта. Хотя, следует 

заметить, что за весь исследуемый период отношения США и России, США и 

СССР претерпели моменты зарождения, становления, разрушения, и данный 

процесс имел циклический характер. 

 Литература по теме бакалаврской работы обширна, следует отметить  

сборник «Советско-американские отношения. 1939-1945 гг.»1 Жиляева Б.И., в 

которые включены ранее не публиковавшиеся документы и материалы, 

характеризующие отношения между двумя странами во время Второй мировой 

войны. Публикуемые документы из фондов Историко-дипломатического 

департамента МИД РФ дают нам представление о позициях, которые занимали  

стороны, о целях, которые они при этом преследовали, а также о результатах 

переговоров и общем состоянии отношений между двумя странами. 

 Следует отметить монографию В. Т. Юнгблюд  «Встречными курсами: 

политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке в 1939 – 

1947 гг.»2. Монография является результатом анализа дипломатических 

отношений США и СССР в 1939-1947 гг., а также их внешнеэкономической 

политики в странах Востока. Данная работа помогла проанализировать не 

только внешнюю политику Советского Союза в определенных регионах, но и  

внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. 

 Большое значение в исследовании данной темы имеет монография  
1 Жиляев Б.И. Советско-американские отношения. 1939-1945 гг. М., 2004 
2 Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке в 1939 - 1947 гг.: 
Монография / Отв. ред. В. Т. Юнгблюд. Киров, 2014 



   10 

Савойского А.Г. «Россия – США: 200 лет экономической дипломатии (1807–

2007 гг.)»1, в которой отражены все этапы становления и развития 

взаимоотношений США и России: с появления первых русских поселений  

Северной Америки, установления дипломатических отношений между двумя 

государствами, развития экономических контактов между россиянами и 

американцами. Исследование освещает важные аспекты в экономической 

дипломатии между Соединенными Штатами Америки и России. 

 Отечественный ученый Б.М. Шпотов в своей монографии «Американский 

бизнес и Советский Союз в 1920-1930 годы: Лабиринты экономического 

сотрудничества»2. Исследует феномен делового сотрудничества двух стран на 

этапе построения в СССР материально-технической базы социализма . 

Показаны отношения США и СССР в области торговли, материал позволяет 

воссоздать картину торгово-экономических связей между двумя государствами. 

 Исследования вопроса дипломатических отношений США и СССР также 

представлены в статье Согрина В.В. «Ф. Д. Рузвельт и СССР. 1933-1945 (к 80- 

летию установления дипломатических отношений между СССР и США)»3. 

Статья повествует о роли Франклина Д. Рузвельта во взаимоотношениях США 

и Советского Союза. Затрагивает интересующий нас период. Видно, что смерть 

Франклина Д. Рузвельта в 1945 г. повлияла на ухудшение советско-

американских отношений и ускоренный переход к «холодной войне». 

 Также следует отметить исследование Романова В.В. «СССР и США на 

пути к сверхдержавности»4. В статье рассмотрены вопросы о том, как 

развивалось сотрудничество государств антигитлеровской коалиции периода 

Второй мировой войны. Показано, какие возникали сложности и 

международные проблемы  в сотрудничестве между государствами. 
1 Савойский А.Г. Россия – США: 200 лет экономической дипломатии (1807–2007 гг.): Монография. 2-е изд. с 
доп. М., 2011 
2 Шпотов Б.М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930 годы: Лабиринты экономического 
сотрудничества. М., 2014 
3 Ф. Д. Рузвельт и СССР. 1933-1945 (к 80-летию установления дипломатических отношений между СССР и 
США) / Согрин В.В. // США - Канада. Экономика, политика, культура. 2013. №11 
4 СССР и США на пути к сверхдержавности / Романов В.В. // США - Канада. Экономика, политика, культура. 
2014. №11 
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Статья Р. Миллера «Самый бескорыстный акт по Ленд-лизу, 1939-1941» 

является, по сути, обзором книги У. Кимбелла «Самый бескорыстный акт по 

Ленд-лизу, 1939-1941»1, в этой работе показано, что по своей экономической 

сущности ленд-лиз был симбиозом помощи на безвозмездной основе и 

разновидностью долгосрочной аренды. В работе показано как Соединенные 

Штаты Америки в годы Второй мировой войны передавали союзникам по 

антигитлеровской коалиции военную технику, боеприпасы, снаряжение, 

стратегическое сырье, продовольствие и многое другое. 

 В статье У. Джона «Последствия прекращения Ленд-лиза»2 освещаются 

основные последствия прекращения помощи по Ленд-лизу. Автор обращает 

внимание на отрицательные и положительные стороны Ленд-лиза, обобщает 

результаты поставок Ленд-лиза.  

У. Нэнси в работе «Ленд-лиз в районе Тихого океана»3 рассмотрел 

оценки американских ученых  о роли Ленд-лиза в период Второй мировой 

войны. Большое и центральное значение отведено поставкам по Ленд-лизу. 

Соединенные Штаты Америки получали от союзников различные услуги и 

товары, которые использовались для снабжения и обслуживания американских 

войск, получался так называемый «обратный Ленд-лиз». 

 Объектом исследования ВКР является история установления 

дипломатических отношений США и СССР. 

Предметом исследования ВКР выступает процесс американо-советского 

сближения в связи с установлением дипломатических отношений в 1933-1945 

гг. 

Целью ВКР является поиск ответа на вопрос: почему дипломатические 

отношения между США и СССР были установлены только в 1933 г.? 
1 Kimball Warren F. The Most Unsordid Act: Lend-Lease, 1939-1941 [Электронный ресурс] // The Journal of 
American Histor. – 1970. - №56. – р. 948-949. URL: http://www.jstor.org/stable/1917579 
2  Ward John M. Some Implications of the Cessation of Lend-Lease [Электронный ресурс] // The Australian Quarterly. 
– 1946. - Vol. 18. - №1. - p. 16-28. URL: http://www.jstor.org/stable/20631333 
3 Wilder Nancy.  Reverse Lend-Lease in the Pacific [Электронный ресурс] // Far Eastern Survey. 1944. №13. p. 179-
181. URL: http://www.jstor.org/stable/3022686 (дата обращения: 26.02.2016). 
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Целью работы обусловлено выполнение следующих задач: 

1) исследовать начало установления дипломатических отношений США и 

России; 

2) изучить вопрос становления торговых отношений между США и 

Россией; 

3) рассмотреть прекращение официальных дипломатических отношений 

между странами после Октябрьской Революции; 

4) исследовать последствия Великой депрессии в США для советско-

американских отношений; 

5) рассмотреть зарождение отношений США и СССР в 1933 г.; 

6) исследовать развитие советско-американских отношений с 1933 по 

1941 и 1945 гг. 

Структура ВКР. ВКР состоит из трех глав, введения и заключения 

общим объемом 68 страниц, имеет  список использованных источников и 

литературы из 41 наименования. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ США И СССР 

1.1.Начало установления дипломатических отношений США и России 

 

 История российско-американских отношений является одной из наиболее 

разработанных тем в как в зарубежной так и в отечественной  

литературе. Это обусловлено специфическим характером развития  

взаимоотношений двух государств не только в прошлом, но и в настоящем. 

российско-американские отношения за свою историю претерпевали 

значительные изменения от самых дружественных и теплых контактов к 

конфронтации и полного отчуждения. Середина ХIХ века является одним из 

ключевых этапов в историческом развитии США и России и в истории их 

взаимоотношений. 

 В последние годы исследователи русско-американских отношений все 

чаще утверждают, что в начале ХIХ века не было дипломатических отношений 

между Россией и Соединенными Штатами, так как не были заключены 

официальные контракты. Такие соображения не могут считаться правомочным, 

так как нельзя судить о политике и дипломатии с точки зрения сегодняшнего 

дня, после всех дипломатических связей в XX веке1.  

 В научной исторической литературе нет единого подхода к определению 

начала установления дипломатических отношений между Россией и США, 

даты установления российско-американских дипломатических отношений. 

Обычно началом считают 1807-1810 гг. Дальнейшее уточнение по этому 

вопросу показывает, что события давно минувших лет, всегда очень тесно 

переплетаются с историческим контекстом. Еще в ноябре 1798 г. с согласия 

Павла I, посланник Российской империи в Лондоне граф Воронцов и Руфус 

Кинг, американский посланник впервые обсудили возможность подписания 

соглашения о российско-американской торговле, а также возможность 
1 Ганелин Р. Ш. Отношения с Россией. 1898-1914 годы. История внешней политики и дипломатии США. М., 
1997. С. 64. 
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 установления дипломатических отношений в будущем. Тем не менее, этому 

препятствовала необъявленная морская война Франции против молодой 

американской республики. Дипломатическая переписка о возможности 

заключения договора была прекращена. Официальные дипломатические 

отношения США с Россией были созданы при Александре I (1777- 1825 гг.) и 

третьим президентом США Томасом Джефферсоном (1743-1826 гг.). 

 Установлению этих отношений в значительной мере способствовало 

назначение нового министра иностранных дел Российской империи. 

17 (29) июня 1806 г. Министром иностранных дел был генерал пехотных войск 

барон Будберг Андрей Юрьевич (1750-1812 гг.). Работа в министерстве была 

значительно реформирована и построена таким образом, что развитием 

отношений  с США занимались почти каждый день. Александр I (император с 

1801 по 1825 гг.) был активным сторонником внутренних реформ. Он придавал 

большое значение развитию российско-американских отношений, в частности 

торговли. Как акционер российско-американской компании, император 

проявлял интерес к его деятельности и состоянию дел в Русской Америке. 

 Император послал к американским берегам первую русскую 

кругосветную экспедицию Крузенштерн - Лисянского офицера для особо 

важных заданий при Дворе Его Императорского Величества. Обращает на себя 

внимание и тот факт, что один из участников кругосветного путешествия, 

Лисянский, ранее был в Америке. Он побывал с 1793 по 1796 г., во многих 

городах молодой американской республики, был лично знаком с доктором, 

политиком Бенджамином Франклином, и первым президентом США 

Джорджем Вашингтоном. Когда в сентябре 1802 в Санкт-Петербург прибыли 

секретарь США военно-морского флота Дж. А. Смитт, он также был очень 

хорошо принят при дворе императора, и обедал с семьей Александра I. Они 

говорили о развитии торговых отношений между двумя странами. Своим 

специальным указом Александр I предоставил компании право на ее 

собственный флаг. В 1807 г. он наградил орденом Главного правителя  
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Российских колоний в Северной Америке А.А. Баранова и приветствовал 

плавание российского флота в Тихом океане. 

 В то время начались неофициальные личные контакты между Российским 

императором Александром I и президентом США Томасом Джефферсоном 

(1801-1809 гг.)1. В начале своего правления, в частной беседе со своим 

наставником, швейцарским философом и политиком Фридрихом Цезарем 

Лагарпом, молодой император увидел заинтересованность в демократической 

структуре американской республики, и хотел познакомиться с ее президентом.

 Именно он передал пожелания императора президенту Джефферсону, 

адвокату, ученому, писателю, оратору, главному автору Декларации 

независимости Соединенных Штатов. Американский Президент, более 

опытный в политических делах, рекомендовал Александру I (ноябрь 1802), 

список книг по Конституции США, а также несколько книг, среди которых был 

сборник статей американских политиков А. Гамильтона, Дж. Медисона, так  

называемую «Федералист» и изложил свои мысли о судьбе России. 

 Итак, дружественные симпатии первых лиц России и США значительно 

увеличили товарооборот между двумя странами. Только через один порт 

Кронштадт в 1803 г. прошло более 80 американских торговых судов, и во всех 

российских портах их число превысило 400. Торговый груз из Америки 

оказался в два раза больше грузов, поступающих торговыми судами других 

стран. Кроме того, до 15% российского экспорта товаров поставлялись на 

американские корабли и нейтральные торговые суда. По взаимному 

соглашению осенью 1803 г. в столицу России прибыл представитель 

американских деловых кругов дипломат Леветт Харрис (1780 -1839 гг.), его 

встретили с большим радушием, о чем доказывали его письма. Все это было 

связано с явной заинтересованностью Санкт-Петербурга в развитии 

официальных российско-американских, особенно торгово-экономических 

отношений. Леветт Харрис как нельзя лучше пришелся императорскому двору  
1 Федорова С. Г. Русская Америка: от первых поселений до продажи Аляски. Конец XVIII века - 1867 год. М., 
2011. С. 79. 
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и служил в России в должности в течение 13 лет (с октября 1803 г. по 1816 г. 

включительно). 

 Следует заметить, что Джефферсон послал свое первое сообщение 

российскому императору в июне 1804 г., назвав его в нем «великим и добрым 

другом»1. Он искренне поблагодарил Александра I за помощь России в 

освобождении команды американского фрегата «Филадельфия», который 

разбился о рифы у входа в бухту Триполи в Средиземноморье 29 октября 1803 

г., и который был захвачен османцами, а также за прекрасный прием, 

оказанный в Санкт-Петербурге американскому консулу. Он выразил 

удовлетворение в связи с развитием российско-американской торговли и 

заверил императора, что русский флаг будет присутствовать в американских 

портах получив свободу, гостеприимство, защиту, и что русские будут 

пользоваться всеми привилегиями наиболее благоприятствуемой нации2. В 

своем ответном письме на имя президента Джефферсона  7 ноября 1804 г. 

Александр I признался: «Я всегда с большим уважением относился к людям, 

сумевшим достойно воспользоваться своей независимостью, дав себе 

свободную и мудрую конституцию, которая обеспечивает счастье в целом и для 

каждого человека»3. И выразил надежду на то, что Соединенные Штаты еще 

долго будут находиться под руководством и правлением такого достойного и 

просвещенного лидера.  

 Хотя не остается незамеченным, что систематические эпистолярные 

отношения между главами двух государств периодически прерывались по 

внутренним и внешнеполитическим причинам, переписка по-прежнему 

восстанавливалась после переизбрания Джефферсона на пост президента и 

играла очень положительную роль в дальнейшем развитии российско-

американских отношений. Таким образом, в начале 1805 г., русский император 

поздравил Томаса Джефферсона с его переизбранием на пост президента, а в 

другом своем послании, в августе того же года, необычно подчеркнул  
1 История внешней политики и дипломатии США. 1867–1918 гг. / Отв. ред. Г. П. Куропаткин. М., 1997. С. 86. 
2 Россия и США: становление отношений, 1765—1815: Сб. документов / Под ред. Н.Н. Башкиной. М., 1980. С. 
284. 
3 Там же, С. 497. 
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важность, которую он придавал торговым отношениям между двумя странами  

и обещал особые привилегии и гостеприимство американцам в России. 

 В 1806 г. император специальным указом (16 (28) марта) освободил 

Александровскую бумагопрядильную мануфактуру от обязательств по 

коммерческим операциям с американцами, которые доставляли в Россию 

хлопок, и вывозили ткани на судах. В письме от 18 апреля 1806 г. Президент 

Джефферсон поблагодарил консула в Санкт-Петербурге за отправку копии 

бюста Александра I (работа Федота Шубина) и послал императору текст 

Конституции США и четыре тома биографии Джорджа Вашингтона. 

Он также был заинтересован в России, природой Сибири и попросил прислать 

ему научную работу академика П. С. Палласа (1741-1811 гг.)1. 

 В связи с ухудшением международной обстановки в Европе, при которой 

американская республика находилась в дипломатической изоляции, 

Джефферсон попросил Александра I четко определить права нейтральных 

стран на море для включения этого определения в текст будущего мирного 

соглашения. Декларация о вооруженном морском нейтралитете с 

формированием Лиги нейтральных государств, подписанная Екатериной 

Великой (февраль 1780 г.), служила миру в течение четверти века и исчерпав 

себя более не функционировала. Теперь Александру I пришлось иметь дело с 

урегулированием проблемы морской торговли. 

 Нельзя не отметить тот факт, что по приказу Александра I была 

объявлена царская милость: не взимать таможенные пошлины с первых трех 

кораблей, посланных в США с  российскими товарами, а по возвращению с 

американскими товарами. Инициатором полезной инициативы был купец 

Ксенофонт А. Анфилатов (1761-1820 гг.), который заработал состояние, а затем 

разместил его в банке. 

 Однако, сближению России и США способствовало совпадения их 

интересов относительно Европы, повышенный интерес императора к первой в 

мире демократической республике: расширение российско-американских  
1  Россия и США: становление отношений, 1765—1815: Сб. документов / Под ред. Н.Н. Башкиной. М., 1980. С. 
507. 
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торговых отношений, русская экспедиция к берегам, активное развитие Северо-

Западного побережья Северной Америки русскими торговцами. Россия стала 

одним из основных евразийских государств с заморскими колониями в 

Америке. 

 Свою положительную роль сыграло и покровительственное содействие 

российской стороны в вопросе с американским фрегатом «Филадельфия», 

задержанным в Триполи. Канцлер граф А.Р.Воронцов (2(14) февраля 1804 г.) 

России направил депешу российскому посланнику в  Константинополе 

А.Я.Италийскому о необходимости добиться от Оттоманской Порты Триполи, 

освобождения фрегата «Филадельфия» и его экипажа, что в ближайшее время и 

было сделано. Взаимное доверие, искренность и дружественное  расположение 

двух правителей дало толчок к соглашению об установлении дипломатических 

отношений. Они были инициированы Томасом Джефферсоном, который был 

убежден, что России и Соединенным Штатам самим было суждено быть 

друзьями, и что Россия больше, чем любая другая страна в мире искренне и 

дружелюбно относилась к Америке. 

 Так, в личном  письме от 20 июля 1807 своему другу У. Дуэйну  

американский президент писал об императоре Александре I, что тот 

проявлял необыкновенную привязанность к этой стране и ее правительству, и 

не раз давал мне публичные и частные доказательства этой привязанности. 

Россия как и США, по самой своей природе являлась нейтральной, 

интересы в отношении прав нейтральных держав, чувства были солидарными. 

Александр I утвердил свою солидарность с правительством США на любой 

европейской мирной конференции. Итак, американский президент углубился в 

эту тему, потому что считал, что Россия  являлась искренне дружелюбно 

расположенной в отношении США страной мира; ее услуги были выгодны для 

США в будущем, поэтому необходимо поддерживать данное положительное 

отношение России. 
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 1.2. Становление торговых отношений между США и Россией 

 

 До конца 1917 г. иностранный капитал был одной из важных 

составляющих российской экономики. После революции большевистское 

правительство стремилось найти свое место в системе мирохозяйственных 

отношений, тем более что ставка на мировую революцию не оправдалась. 

 В первые послереволюционные годы в условиях враждебного окружения 

и экономической блокады единственный выход из положения виделся в 

налаживании активных торгово-экономических отношений. Дело осложнялось 

тем, что вся иностранная собственность в Советской России была 

национализирована. Нерешенная проблема царских долгов затрудняла 

нормализацию экономических и политических отношений с Западом. Страны 

Антанты, в том числе и США, отклонили Декрет о мире и объявили России 

бойкот. 

 В свою очередь правительство РСФСР связывало с США большие 

надежды. Экономические претензии США были невелики по сравнению с 

другими странами. До революции большая часть инвестиций в российскую 

экономику была вложена французским (33%), английским (23%) и германским 

(20%) капиталом, только 5% принадлежало США. Американские газеты 

подсчитали, что долг России Америке составлял сумму от 700 млн. до 1 млрд. 

долл., из них 210 млн. – американскому правительству1. 

 В хозяйстве царской России доля американского капитала была невелика 

(5,2% всего иностранного капитала), к 1927 г. экспорт США в СССР вырос 

более чем вдвое по сравнению с довоенным уровнем. В начале 1930-х гг. он 

составлял пятую часть всего советского импорта; Соединенные Штаты заняли 

второе место после Германии в торговле с Советским Союзом, а в отдельные 

годы лидировали2. 

 В мае 1918 г. советским руководством через представителя специальной  
1 Савойский А.Г. Россия – США: 200 лет экономической дипломатии (1807–2007): Монография. 2-е изд. с доп. 
М., 2011. С. 35. 
2 Россия и США: экономические отношения, 1917 — 1933 гг.: Сборник документов  / под ред. Севостьянова 
Г.Н. М., 1997. С. 131. 
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миссии Американского Красного Креста в России полковника Р. Робинса 

Соединенным Штатам были сделаны первые официальные предложения. 

Америке предлагалось принять участие в эксплуатации морских богатств 

Восточной Сибири, угольных и других шахт, а также в железнодорожном и 

морском транспортном строительстве в Сибири и на севере Европейской 

России. 

 В госдепартаменте советские предложения не стали рассматривать, так 

как положение советской власти оценивалось как непрочное. Американские 

власти не принимали ни идейных основ, ни реальной политики большевиков, в 

основе которых лежали классовая природа государства, государство как 

официальная политико-организационная форма диктатуры господствующего 

класса, ущербность буржуазной демократии, слом буржуазного государства в 

ходе пролетарской (социалистической) революции, диктатура пролетариата, 

отмирание государства и т.п. Большевистские идеологи вдохновлялись этими 

положениями и оставались в их смысловом пространстве, в отличии от 

взглядов американских властей. 

  Стремясь наладить торгово-экономические отношения с США, советское  

правительство назначило 2 января 1919 г. Людвига Мартенса официальным 

представителем РСФСР в США. За короткий срок – с 1919 по 1921 г. – 

Мартенсу удалось создать в США просоветское лобби в виде таких 

организаций как «Общество технической помощи Советской России», 

«Рабочий союз за торговлю с Россией», «Общество друзей Советской России», 

«Женщины Америки за признание России». Многие инженеры и техники были 

готовы поехать на работу в Россию. 

 По инициативе советского представительства в Нью-Йорке в 1919 г. было 

создано Общество технической помощи советской России (к 1921 г. 10 тыс. 

членов), которое занималось отправкой в РСФСР рабочих, в основном из 

русских реэмигрантов. Из-за экономического кризиса и роста безработицы в 

советское бюро в Нью-Йорке поступили тысячи заявок. В конце 1920 — начале 

1921 г. через Либаву из Америки прибыло свыше 16 тыс. человек. 
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 В постановлении Совета Труда и Обороны РСФСР (СТО) от 22 июня 

1921 г. «Об американской промышленной эмиграции» говорилось: Признать 

желательным развитие отдельных промышленных предприятий или групп 

предприятий путем сдачи их группам американских рабочих и индустриально 

развитым крестьянам на договорных условиях, обеспечивающих им 

определенную степень хозяйственной автономии. Советская власть предпочла 

иметь дело не с отдельными иностранными гражданами, а с целыми 

коллективами. 

 Л. К. Мартенс в сентябре 1920 г. писал о 20 тысячах специалистах, 

желающих отправиться в Россию. Л.К. Мартенс заключил контракты с 

американскими фирмами на сумму в 9 млн долл. Американский бизнес был 

заинтересован в возобновлении экономических связей с Россией. В 1919 г. 

группа американских промышленников создала Американскую коммерческую 

организацию содействия торговле с Россией. В нее вошли такие компании как 

«LeHigh Machine Company», «Bebroff Foreign Trading Company», «New Hide 

Manufacturing Company», «Fairbanks Company», «Morris Company of Chicago» и 

около 100 других фирм и представителей финансового мира1. 

 Задачей ассоциации было получить необходимые лицензии у военно-

торгового управления и попытаться устранить ограничения на ведение 

финансовых дел с Россией. Эта ассоциация финансировала Советское бюро 

Людвига Мартенса в Нью-Йорке. В отличие от США, в Англии и во Франции 

более влиятельными были антисоветски настроенные организации, 

выступающие за компенсацию экспроприированного капитала и против какого-

либо сотрудничества с РСФСР. Многие американские компании проявили 

интерес к предложениям о торговле и концессиях, но госдепартамент оказывал 

противодействие. Л. К. Мартенс не был признан представителем правительства 

Советской России и в 1921 г. выслан из страны, а бизнесменам 

рекомендовалось проявлять осторожность и не вступать в контакты с РСФСР. 

 Формально эмбарго на торговлю с Россией было отменено в США в июле  
1 Внешняя торговля СССР за 1918-1940 годы: Сборник документов. М., 1960, С. 197. 
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1920 г. Но государственный департамент, несмотря на смену у власти 

демократов республиканцами осенью 1920 г., по-прежнему придерживался 

выжидательной позиции. В августе 1920 г. была провозглашена доктрина 

Колби, абсолютно не допускавшая возможность признания советского 

правительства. Эта позиция мотивировалась как моральными соображениями, 

так и убеждением в непрочности советской власти. 

 12 ноября 1920 г. «Красная газета» поместила объявление о начале 

переговоров с «представителем двенадцати крупных западных американских 

предприятий». В Москве его приняли как представителя серьезных 

американских банковских и промышленных кругов, перепутав с председателем 

«Нэшнл Сити Бэнк» Фрэнком Артуром Вандерлипом. Ф. Вандерлип имел при 

себе рекомендательное письмо от Уоррена Гардинга  будущего президента 

США. 

 Советским руководством это было воспринято, как возможность 

установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами в случае 

прихода к власти новой республиканской администрации вместо враждебно 

настроенного правительства демократа В. Вильсона. Вандерлип собственным 

капиталом не располагал. Он был доверенным лицом синдиката 

предпринимателей Западного побережья США. Вандерлип ходатайствовал о 

продаже Камчатки или о предоставлении концессии на Камчатке и в Восточной 

Сибири на добычу нефти, угля и занятие рыболовством, обещая организовать 

для закупок РСФСР в Соединенных Штатах соответствующие кредиты в 

размере 1 млрд долл. Предполагалось также предоставление военно-морской 

базы на Камчатке в обмен на дипломатическое признание советского 

государства Соединенными Штатами. 

 К концу октября 1920 г. переговоры с Вандерлипом были завершены, 

проект соглашения был опубликован. По словам Л. Мартенса, договор с 

Вандерлипом произвел большое впечатление на американский деловой мир, 

который начал серьезно задумываться о торговых сношениях с Россией.  
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 В 1919 г. советское правительство возобновило переговоры с компанией 

«Форд», поскольку она не делала инвестиции в дореволюционной России и не 

потеряла в ходе революции своего имущества. Помимо  автомобилей, советское 

правительство интересовалось недорогими и легкими тракторами. В 1922 г. 

«Форд мотор» было поставлено: 261 легковая машина, 56 грузовиков и 268 

тракторов; в 1923 г. – соответственно 192 и 402. Из всех зарубежных 

покупателей тракторов Форда СССР был самым крупным, и заключение сделки 

положило начало более тесному сотрудничеству. Генри Форд разрешил 

обучаться на своем заводе советским стажерам (до 50 человек в год).  

 Из США в Россию прибыло 3500 человек в начале 1921 г., а желающих 

отправиться на помощь Советской России было зарегистрировано около 20 тыс. 

В основном это были реэмигранты. Американские рабочие доставляли немало 

хлопот. Революционные настроения американских рабочих очень быстро 

остывали, а возвращение домой было весьма затруднительно. 

 Во время голода в России 1921 г. в США организовали Общество друзей 

советской России. На собранные рабочими 75 тыс. долл. купили 21 трактор, два 

автомобиля, семена канадской ржи и необходимое оборудование. Появление 

новых машин произвело на крестьян, использовавших плуг и соху, 

ошеломляющее впечатление. Американцы доказывали преимущества 

коллективного хозяйства при такой технике, обучали крестьян работать на 

тракторах. О деятельности отряда писали «Известия» и «Правда», Ленин лично 

следил за бесперебойным снабжением его бензином и смазочными 

материалами, поскольку видел в тракторном отряде модель будущего 

советского сельского хозяйства. 

 В России в 1921-1923 гг. действовала Американская администрация 

помощи, руководил которой Герберт Гувер, будущий президент США. 

Американская администрация помощи оказывала помощь голодающему 

населению Поволжья. Конгресс США выделил 20 млн. долл., а общая сумма 

пожертвований составила 66,3 млн. долл.1. 
1 Cоветско-американские отношения. Годы непризнания 1918-1926 гг. / под ред. Г. Н. Севостьянова - М., 2002. 
C. 49.  
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 С октября 1921 г. по июль 1923 г. Американская администрация помощи 

поставила более 28 млн. пудов продовольствия, организовала 15700 столовых и 

обеспечила питанием около 8,55 млн. человек. 

 Однако, в 1920-е гг. госдепартамент США придерживался следующей 

политики: правительство США не поддерживало и не вмешивалось в личные 

или деловые связи с Советским Союзом. Частное лицо или фирма были 

совершенно самостоятельны и не могли ждать какой-либо дипломатической 

или консульской помощи в случае затруднений с советским правительством. 

Государственный департамент запрещал предоставлять долгосрочные кредиты 

СССР. 

 Торговля между СССР и США была незначительна. Экспорт в США в 

1922 г. составил всего 2 тыс. руб., а импорт  - 38,2 млн. в 1923 г. соответственно 

797 тыс. и 18,7 млн. руб. В 1923 г. главным торговым представителем СССР в 

США стала «Аламерико» семейства Хаммеров. В 1923 г. начались переговоры 

с рядом американских компаний о заключении концессий: с «Интернешнл 

Барнсдалл» о бурении нефтяных скважин в Бакинском районе и поставке 

оборудования, с англо-американским обществом «Лена – Голдфилдс» о сдаче в 

концессию золотых приисков в Сибири и на Урале, с предпринимателем Г. 

Синклером о нефтяных концессиях на Сахалине и т.д... Представители деловых 

кругов в определенной степени оказывали давление на американскую 

администрацию. 

 К 1924 г. в американской политической элите существовали различные 

мнения относительно признания Советской России. Президент К. Кулидж 

склонялся к признанию, а госсекретарь Ч. Хьюз был резким противником 

установления дипломатических отношений. Приходилось учитывать и 

отрицательную позицию Американской федерации труда. И все же в 1918-1923 

гг. администрация США твердо придерживалась политики непризнания 

советского государства. Президент В. Вильсон обосновывал свою позицию 

опасностью революционной пропаганды, президент У. Гардинг говорил об 

ущемлении частной собственности, а президент К. Кулидж настаивал на 
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аннулировании долгов. Советское руководство, в свою очередь, стремилось 

использовать экономические связи в качестве политического рычага для 

урегулирования межгосударственных отношений. Торговля была сведена к 

разовым, целевым закупкам, серьезные концессии не были заключены. 

Надежды советского руководства на скорую нормализацию отношений с США 

- экономических и дипломатических - не оправдались. 

 С началом индустриализации Советский Союз перешел от политики 

предоставления концессий к сотрудничеству со странами Запада в области 

технологий и строительства новых заводов, причем снова предпочтение было 

отдано Соединенным Штатам. В 1927 г. при Политбюро ЦК ВКП(б) была 

организована постоянная комиссия по техническим и научным связям с 

Америкой, в 1928 г. заключен договор с «General Electric» о кредите на 5 лет 

для закупок электротехнического оборудования на сумму до 26 млн. долларов. 

В развитии автостроения советское правительство в 1928 г. решило «в первую 

очередь ориентироваться на американские фирмы», исходя из большей 

приспособленности американских машин к российским дорогам, их дешевизны 

и простоты производства. 

 В 1920-е гг. распространился лозунг - «Учиться у американцев». После 

постановления Политбюро ЦК РКП(б) от 1925 г. «О привлечении иностранных 

техников и обучении наших техников за границей» в СССР начали приезжать 

американские специалисты, а советские инженеры и рабочие проходили 

стажировку за рубежом; у Форда обучалось 230 человек. 

 Американизация в советской экономике означала переход к крупному 

массовому производству, стандартизации, поточно-конвейерному методу, 

научной организации труда и управления. Соединенные Штаты первыми 

вступили на этот путь в конце XIX веке. В России американизация была 

одновременно и второй попыткой модернизации страны, так как первая, 

начавшаяся с 1860-х гг. после отмены крепостного права, завершилась 

коллапсом империи. Советская модернизация, как и первая, проводилась 

сверху — государством, за счет населения, снова не затронув политическую 
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систему, оставшуюся авторитарной. Другая ее черта - она была направлена, в 

отличие от европейских стран, не на массовое производство товаров 

потребления, а на создание военной промышленности. Цель советской 

индустриализации, как и царской, — достижение могущества государства, 

основная часть средств первых пятилеток шла на развитие тяжелой 

промышленности и создание военно-промышленного комплекса в СССР. 
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ГЛАВА 2. УСТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В 1933-1945 ГГ. 

 2.1.  Прекращение официальных дипломатических отношений между 

странами после Октябрьской Революции 

 

 У молодого Советского государства отношения с США не складывались с 

самого начала, так как в госдепартаменте положение советской власти 

оценивалось как непрочное. Американские власти не принимали ни идейных 

основ, ни реальной политики большевиков. 

  После Октябрьской революции 1917 г. США не признали советское 

правительство. И в 1918-1920 гг. американские войска приняли участие в 

иностранной интервенции, оказав поддержку Белой армии. В США была 

развёрнута борьба против коммунистического и социалистического движения 

— запрещалась деятельность организаций левого толка, из страны выдворялись 

опасные, по мнению властей, лица1. 

   Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 создала 

государство нового типа — советское социалистическое государство — и тем 

положила начало советской внешней политике, принципиально отличающейся 

от внешней политики всех эксплуататорских государств. В. И. Ленин обосновал 

принципы советской внешней политики. Руководствуясь ими, партия 

вырабатывает, прежде всего, на своих съездах, её направления в зависимости от 

конкретной международной обстановки. Внешняя политика государства 

трудящихся ставит целью создание благоприятных мирных условий 

социалистического и коммунистического строительства. В. И. Ленин, будучи 

главой Советского правительства, в исключительно сложной обстановке в мире 

первым применил основные положения советской внешней политики на 

практике. 

С Октябрьской революции противоборство двух систем —  
1 Ганелин Р. Ш. Отношения с Россией. 1898-1914. История внешней политики и дипломатии США. М., 1997. С. 
104. 
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социалистической и капиталистической — является главным фактором, 

определяющим международную обстановку. Советский народ заинтересован в 

сохранении всеобщего мира, мирная советская внешняя политика заложена в 

самой природе социалистического строя, исключающего всякую агрессию,  

захват чужих земель и порабощение народов. 

 Не способствовали развитию советско-американской торговли и законы, 

принятые в первые годы существования Советской власти. Монополия 

внешней торговли, введенная декретом Совета народных комиссаров 22 апреля 

1918 г., обусловливала необходимость ведения всех дел только через 

государственные органы или уполномоченные организации, что не только 

противоречило существовавшей в США экономической системе, но и было 

затруднено в силу непризнания американским правительством законности этих 

самых государственных органов. 

 Важным фактором было и неприятие американским народом и, в 

частности бизнесменами, Советской власти, методов и форм ее деятельности. 

Отсутствие уверенности в долговечности большевистского режима, сомнения в 

его деловой надежности, просто страх перед угрозой провозглашаемой 

большевиками "мировой революции" оказывали свое влияние на отношение 

предпринимателей США к возможности установления контактов с 

представителями новой России. Нередкими были факты открытой 

враждебности деловых кругов Америки к Советам, особенно тех, кто так или 

иначе пострадал от Советской власти, лишившись своей собственности в 

России или потеряв деньги, вложенные в ее экономику. 

 Реакция Вашингтона на Октябрьскую революцию была ясной и 

недвусмысленной. Президент В. Вильсон говорил о большевизме, как о едином 

враге, против которого следовало вооружиться. Любое движение против 

большевизма должно было поощряться, даже если в его успехе не было 

уверенности. Такого мнения придерживался государственный секретарь 

Лансинг. Классовая ненависть к новому общественно-экономическому строю 
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явилась решающим элементом в интерпретации Великой Октябрьской 

революции правящими кругами США. 

 Дореволюционная Россия имела дипломатические отношения с 31 

государством. Советское правительство, созданное в результате победы 

Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г., строго 

придерживалось норм международного общения, сложившихся и не 

оказывающих препятствий иностранным дипломатическим учреждениям и 

дипломатам в выполнении ими своих обязанностей. Первым актом революции, 

был  Декрет о мире 2-го Всероссийского съезда Советов 26 октября (8 ноября) 

1917  г., который предложил правительствам и народам воюющих государств 

начать переговоры о прекращении мировой войны1. 

 Руководители стран Антанты и США не ответили на неоднократные 

предложения Советского правительства. Например, Германия и ее союзники 

согласились приступить к переговорам, однако исходили из соображений, что 

ничего общего не имеют с настоящим стремлением к миру. Указывая на 

необходимость подписать мир, В.И.Ленин со свойственной ему 

прозорливостью подчеркивал, что главная задача состояла в том, чтобы 

обеспечить социалистической революции возможность укрепиться. 

 В период 8-14 марта 1919 г. в Москве находился представитель США для 

разработки проекта договора о мире. Но серьезных намерений учитывать 

реальную обстановку у правительства США не было. Ленин говорил: «... Мы 

вам, как купцам, заплатим за мир ценой тяжелой; мы пойдем на тяжелую дань, 

чтобы сохранить жизнь рабочих и крестьян». Но правительство США 

бойкотировало советского представителя в Нью-Йорке.  

 12 июня 1919 г. на советскую миссию был совершен провокационный 

полицейский налет. Советское правительство 20 июня 1919 г. выразило протест 

по поводу произвола американских властей. 10 августа 1920 г. государственный 

секретарь США опубликовал послание итальянскому послу (в ответ на запрос  
1 Игнатьев А. В. Россия и США: дипломатические отношения. 1900-1917 // Вопросы истории. 2001. № 1. С. 160-
163. 
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правительства Италии о политике США в отношении Советской России), в 

которой заявил, что США не признавали и не собираются признавать 

Советскую власть, вели и будут вести относительно нее враждебную политику. 

 Следует  заметить, что отношения США и СССР в 20-е г. каких-либо 

изменений по официальной линии не претерпели. А неофициальные, особенно 

торговые, имели тенденцию к расширению. Контакты между представителями 

интеллигенции (поездка М. Горького, В. Маяковского) в США, а также приезд 

в СССР многих ведущих инженеров из США - все это было достаточно 

регулярным явлением. Например, в начале двадцатых годов, не смотря на 

отсутствие дипломатических отношений между СССР и США, американские 

граждане и общественные организации, координируемые будущим 31 

Президентом США Г. Гувером, оказали заметную материальную помощь 

голодающим Поволжья, где в период 1921-1923 гг. сложилась чрезвычайно 

тяжелая ситуация с продовольствием. Затем, в годы первой Пятилетки 

американские инженеры и предприниматели внесли существенный вклад в 

индустриализацию страны, направив в СССР сотни американских технических 

специалистов, спроектировав тысячи промышленных объектов, поставив массу 

оборудования: так, в 1930 г. закупки американского оборудования достигли 37 

миллионов долларов,  в пять раз превысив объем закупок царской России 1. 

Отношения США с Советским Союзом были противоречивые. В 1933 г. 

США не хотели признавать дипломатические отношения с СССР. Но Рузвельт 

сделал первые шаги на сближение с Советским Союзом, хотя столкнулся с 

критикой в его адрес. Рузвельт пошел наперекор американским военным . Они 

не хотели  помогать чужой стране, которая потерпит скоро поражение от 

Гитлера. Следует отметить, что Рузвельт ясно видел, кто был врагом, а кто  

союзником. С Его стороны это было мужественным шагом2. 

США  не участвовали в важных европейских делах,  в межвоенные годы.  

1 Шпотов Б.М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930 годы: Лабиринты экономического 
сотрудничества: Монография. М., 2014. С. 132 
2 Печатнов В.О. Рузвельт// Лит. Газ. 2015. 7 апр. С.7. 
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Когда к власти пришел Гитлер, США были готовы поддержать политику 

европейских государств Франции и Англии. С СССР США установили 

дипломатические отношения  только в 1933 г.1 

 Отсутствие дипломатических отношений (США были единственной 

страной, которая принципиально не шла на решение этого вопроса) тормозило 

развитие также и торговых отношений. Только приход в Белый дом Ф. 

Рузвельта позволил решить проблему установления дипломатических 

отношений между США и СССР. 

 

 

2.2. Великая депрессия в США и ее последствия для советско-

американских отношений 

 Период экономической стабилизации в Европе и США закончился в один 

день - 24 октября 1929 г., когда на нью-йоркской бирже было продано 12800000 

акций, что было в 1,5 раза больше, чем когда-либо до этого. Курс ценных бумаг 

стал стремительно падать, и через пять дней был установлен новый рекорд 

продаж акций – 16400000 акций. При этом падение курса акций почти не 

прекращалось более трех лет, и на март 1933 г. их общая стоимость 

уменьшилась в 4,5 раза. 

 Несмотря на свои беспрецедентные масштабы, глубину и 

продолжительность, кризис 1929-1933 гг. был естественным для рыночной 

экономики кризисом перепроизводства. И он не случайно зародился именно в 

США, и был назван «Великой депрессией», не имел себе равных в истории и 

носил всемирный характер. 

 Причины кризиса: 

 - Несоответствие производства и потребления (массовое конвейерное 

производство отнюдь не привело к массовому потреблению. Распределение 

национального дохода было слишком неравномерным). 
1 Ржешевский О.А. Все о Великой войне/ Ржешевский О.А.-М: Алгоритм, 2015-158 с. 
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 - Нарушение традиционных хозяйственных связей (чрезмерные долговые 

обязательства, стремительный рост американской экономики); 

 - Неустойчивость американской финансовой системы (спекулятивный 

курс акций). 

 После краха на нью-йоркской бирже кризис охватил все ведущие страны 

мира (кроме СССР). Банки перестали предоставлять кредиты европейцам. 

Банки США, а затем и других стран, становились неплатежеспособными. Денег 

в обращении становилось все меньше, и экономическая активность неуклонно 

падала. 

 Экономическая сфера: Падение объема производства: в 1932 г. его объем 

составил 53% по отношению к 1929 г.  Прекратили свое существование 20% 

всех банков страны. Обанкротились 130 тыс. предприятий. Национальный 

доход упал с 87 млрд. долларов в 1929 г. до 40,3 млрд. долл. В 1933 г. добыча 

угля снизилась на 42%, выплавка стали сократилась в 4 раза. Разорились 897 

тыс. фермеров. 

 Социальная сфера: В 1933 г. в стране было зарегистрировано 13 млн. 

безработных. Реальная заработная плата рабочих за период кризиса 

сократилась на 35%. Прибыли фермеров сократились на 58%. В Нью-Йорке в 

1931 г. было только зарегистрировано 2 тыс. случаев голодной смерти. Падение 

покупательной способности населения. 

 Затем безработица впервые в истории достигло астрономической цифры - 

17 млн. человек. Недаром кризис остался в исторической памяти американцев 

символом национальной трагедии.  

 Политическая сфера: Рост настроений расизма, национализма, 

человеконенавистничества. Администрация президента Г. Гувера теряла 

рычаги управления страной. Кризис философии индивидуализма, которую 

пропагандировали республиканцы. Общенациональные «голодные походы» 

трудящихся США в Вашингтон (1931 – 1932 гг.). Столкновения с полицией и 

войсками. 
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 Кризис 1929-1933 гг. остался в исторической памяти американцев 

символом национальной трагедии. Были подвергнуты сомнению ценности 

американского индивидуализма. Взгляды граждан США были обращены к 

государству, вмешательство которой казалось единственным средством 

выживания в этот тяжелый час. 

 Начало и быстрое разрастание его донимали американцам еще и тем, что, 

поверив в бесконечное «процветания» 20-х гг., они оказались морально 

неподготовленными к беде. Кризис вызвал поначалу не активное 

противодействие, а растерянность. Всепроникновенный характер, большая 

продолжительность, беспрецедентная глубина порождали парализующий страх. 

Положение ухудшалось из-за отсутствия в стране системы социального 

обеспечения, что явилось результатом господства индивидуалистической 

морали. Поэтому кризис экономики стала и кризисом американского 

индивидуализма. Взгляды американцев обратились к государству, 

вмешательство которого казалось единственным средством выживания. 

 Характерно, что крупнейшие массовые движения, которые появились в 

годы кризиса, требовали государственного регулирования. Безработные 

требовали создания государственной системы страхования по безработице, 

ветераны Первой мировой войны - государственной поддержки, фермеры 

призвали Вашингтон покончить снижение цен на их продукцию. Кризис 

пришелся почти полностью на время президентства республиканца Гувера. Он 

занял должность 4 марта 1929 за полгода до начала кризиса и покинул Белый 

дом ровно через 4 года, когда кризис уже прошел свой пик. По иронии судьбы 

Гувер был одним из самых последовательных сторонников индивидуализма. По 

его мнению, большее, на что могло пойти государство - это стать 

координатором частной инициативы и независимым арбитром в борьбе 

конкурирующих социальных и политических групп. Гувер, кроме того, считал, 

что причины кризиса заключаются в расстройстве мирового хозяйства после 

войны, американская же экономика была по его мнению вполне здорова и не 

нуждалась сильнодействующих лекарствах. 
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 Что касается отношений США и СССР, то после 1930 г. администрацией 

президента США Г. Гувера по ряду причин были предприняты действенные 

меры как против ввоза в США всех иностранных товаров, так и отдельно 

против ввоза товаров именно из СССР. В торговых портах был установлен сбор 

с советских судов, который в 16 раз превышал обычный, а также была 

существенно повышена пошлина на антрацит и спички, составлявшие 

существенную часть советского экспорта. Кроме того, был, в связи с 

использованием арестантского труда, запрещен ввоз из северных районов 

СССР леса, золота, апатитов, асбеста и других товаров. В связи с падением 

доходов по экспорту СССР снизил импорт и перенес закупки из США в другие 

страны, в 1932 и 1933 гг. внешнеторговые обороты между СССР и США резко 

упали. 

 Гибкая тактика демократов, обещание либеральных реформ, более 

благоприятное положение демократов как партии оппозиции - все это 

обеспечило Ф.Рузвельту значительную победу на выборах. Миллионы 

американцев с нетерпением ждали смены администрации, надеясь, что Ф. 

Рузвельт предпримет энергичные меры по борьбе с кризисом и осуществит 

обещанный им «новый курс». 

 Ф. Рузвельт пришел к власти, когда кризис в США достиг апогея. В 

последние недели республиканского правления начался банковский крах, 

который стал прямым результатом потрясений в производственной сфере. Он 

усиливался также вследствие спекулятивной деятельности банков, которые 

выбрасывали на рынок огромное количество ничем не обеспеченных ценных 

бумаг. 

 Теоретическую основу «нового курса» составляли взгляды английского 

экономиста Дж. Кейнса о необходимости государственного регулирования 

экономики для обеспечения бесперебойной работы рыночного механизма. 

Реформы новой администрации охватили все сферы промышленности, в 

сельском хозяйстве, в финансовой и банковской системе, а также социальные и  

 



   35 

трудовые отношения1. 

 1. Финансовая и банковская системы. Экономическая ситуация в стране 

диктовала необходимость начать реформы по решению кредитно-финансовых 

проблем. 

 В марте 1933 г. президент, воспользовавшись предоставленными ему 

широкими полномочиями, провозгласил чрезвычайное положение и закрыл все 

банки. Был принят чрезвычайный банковский закон, в основу которого было 

положено дифференцированный подход к открытию банков. Любой банк мог 

быть открыт только после специального разрешения правительства, при этом 

министр финансов вправе требовать любую информацию о деятельности банка. 

 Для предотвращения утечки золота за границу и его накопление в 

частных руках с целью спекуляции 5 апреля 1933 г. был принят закон, 

запрещающий экспорт золота, а также указ об обязательной сдаче банкам 

гражданами США золотых запасов на сумму более 100 долл. Одновременно 

разрешался выпуск новых банкнот. 

 2. Промышленность. Одним из важнейших законов, направленных на 

государственное регулирование промышленных и трудовых отношений с 

целью выхода из кризиса, стал закон «О восстановлении промышленности», 

принятый 16 июня 1933 г. В соответствии с ним предпринимателям в каждой 

отрасли промышленности предлагалось добровольно объединиться и 

выработать «кодексы честной конкуренции», которые, во-первых, 

устанавливали бы размер производства; во-вторых, определили бы уровень 

заработной платы и продолжительность рабочего дня; в-третьих, распределяли 

бы рынки сбыта между отдельными конкурентами. Для внедрения закона в 

жизнь создавалась Национальная администрация по оздоровлению 

промышленности (НРА). 

 Цель этого закона заключалась в том, чтобы уменьшить выпуск товаров, 

остановить сверхпроизводство, что было главным проявлением кризиса. Закон 

предусматривал также организацию общественных работ за счет государства.  
1 Лан В.И. США от первой до второй мировой войны: Монография. М., 1976. С. 93 
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Под наблюдением специального государственного управления 

организовывалось строительство дорог, электростанций, портов, мемориальных 

сооружений, жилых домов и т.п. 

 3. Сельское хозяйство. «Новый курс» охватил и сферу аграрных 

отношений. 12 мая 1933 г. вступил в силу закон о помощи фермерам. Задачей 

этого закона была ликвидация затоваривания, повышение цен на продукты и 

сырье, которые упали настолько, что происходило массовое разорение 

фермеров. 

 Закон предусматривал сокращение посевных площадей и уменьшение 

поголовья скота (фермеры, которые придерживались этой рекомендации, 

премировались правительством), а также скупка государством хлопка, зерна, 

мяса и другой сельскохозяйственной продукции, ее переработку и хранение на 

государственных складах до лучших времен. Фермерам предоставлялись 

субсидии из казны и отсрочки для выплаты долгов банкам. 

 Закон 1936 г. предусматривал меры, направленные на сохранение 

плодородия почв. Тем фермерам, которые не использовали плодородные 

почвы, государство также выплачивало своеобразные премии (субсидии). 

 4. Трудовые отношения. В июле 1935 г. был принят документ о трудовых 

отношениях, известный как закон Вагнера. Впервые в истории США рабочие 

получили право на организацию профсоюзов и заключение коллективных 

договоров. 

 Предпринимателям запрещалось вмешиваться в создание рабочих 

организаций, осуществлять дискриминационные меры против членов 

профсоюзов,  увольнять или угнетать рабочего за свидетельство в суде, 

отказываться от ведения коллективных переговоров с выбранными 

представителями рабочих. Для расследования жалоб рабочих и профсоюзов и 

прекращение злоупотреблений со стороны предпринимателей было создано 

Национальное управление по трудовым отношениям, решение которого могли 

быть опротестованы только в судебном порядке. Принятие закона Вагнера 

существенно демократизировало трудовые отношения. 
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 5. Социальное обеспечение. Закон о социальном обеспечении (также 

впервые в истории США) внедрял государственную систему пенсий и пособий. 

Это стало возможным в значительной степени за счет взносов трудящихся. 

 Социальная политика «нового курса» касалась не только рабочих и 

фермеров, но и городских средних слоев, интеллигенции, ее целью было 

удержать эти группы населения в пределах немного обновленных 

традиционных ценностей и не дать им увлечься революционными идеями. 

Осуществляя реформы «нового курса», администрация Рузвельта рассчитывала 

обновить экономическую систему страны и лишить ее подобных «великой 

депрессии» потрясений и кризисов. 

 Однако эти цели полностью достигнуты не были. Против президента 

развернулась громкая кампания. Реакционные круги, которые стояли в 

оппозиции к «новому курсу», называли Рузвельта «социалистом» и пытались, 

между прочим безуспешно, провалить его на выборах 1936 г. До Второй 

мировой войны так и не удалось достичь уровня производства 1929 г. 

 Так, в ХХ в. системностью отмечался кризис 1929-1933 гг., который 

трансформировал прежде всего США и страны Западной Европы. Его 

спецификой было изъятие СССР из сферы хозяйственных связей тогдашней 

мировой экономики. В условиях индустриализации именно Советский Союз 

стал «рынком сбыта» западных промышленных технологий и услуг 

инженерной мысли.  Администрация Рузвельта в 1933 г. установила 

дипломатические отношения с СССР на уровне послов. Своеобразным 

закреплением изоляционистского курса стал закон 1935 г. о нейтралитете. По 

этому закону, в случае возникновения вооруженного конфликта президент 

должен был наложить эмбарго на экспорт оружия странам, которые воевали и 

запретить американцам плавать на судах этих стран. 

 «Великая депрессия» на Западе нагнетала ощущение военной угрозы 

оттуда и одновременно удешевила капитальные блага в передовых странах; 

сталинское руководство признало историческим шансом закупку необходимых 

технологий у западных фирм, особенно американских. После перевыполнения 
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плана темпов промышленного роста на 1928-1929 гг. Хозяйственный год 

(23,7%) Сталин потребовал (январь 1930) увеличить их в целом с 21,5 до 45%. 

Новые руководители Совнаркома (В. Молотов вместо Рыкова) и Госплана (В. 

Куйбышев вместо Кржижановского) занялись пересмотром пятилетнего плана. 

Его показатели были завышены против запроектированных цифр оптимального 

варианта по выплавке чугуна - в 1,7 раза, добычи угля и нефти, производству 

стали и проката - в 2 раза, еще больше - по выпуску транспортных средств. 

 На фоне крутого спада производства и многомиллионной безработицы в 

странах Запада пятилетка СССР производила впечатление ликвидации 

безработицы и размаха промышленных новостроек. Но до 85% нового 

заводского оборудования в первой пятилетке было установлено благодаря 

закупкам западных технологий. Доля промышленного оборудования в импорте 

СССР за первую пятилетку увеличилось с 23 до 56%, а промышленного сырья 

уменьшилось с 56,5 до 28%; доля СССР в мировом импорте машин и 

оборудования подскочила до 30% (1931 г.) и затем до 50% (1932). В условиях 

резкого сокращения спроса на индустриальные проекты и продукты на Западе 

предприниматели и инженеры, особенно американские и немецкие, были 

заинтересованы в выгодных заказах из СССР: «Дженерал Электрик», 

«Сименс», «АЭГ» - на электрооборудование; «Форд Моторз» - на оборудование 

для автосборочных заводов в Нижнем Новгороде (с 1932 г. - г. Горький) и 

Москве; фирма «Артур Мак-Ки» из Кливленда - на проектирование 

Магнитогорского металлургического комбината; гидроэнергетик X. Купер - на 

консультирование сведения Днепрогэса; инженер Дж. Колдер - на роль 

«аварийного монтера», перебрасывали с одной новостройки на другую и т.д. и 

т.п. 1. 

 Итак, надо сказать, что «Великая депрессия» сыграла важную роль в 

установлении дипломатических отношений США и СССР и явилась 

своеобразным толчком в восстановлении отношений и признании СССР.  Так в  

1 Сборник документов по международной политике и международному праву. № 9: Советско-американские 
отношения. 1919–1933 гг. М., 1934. С.69. 
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ноябре 1933 г. по инициативе США были установлены дипломатические и 

торговые отношения с СССР, это сыграло огромную роль для всего мира в 

годы Второй мировой войны; курс на «новую политику» администрации Ф. 

Рузвельта представлял собой модель для выхода из мирового экономического 

кризиса странам буржуазной демократии1. 

 

 

2.3.  Зарождение отношений США и СССР в 1933 - 1938 гг. 

 

 На рубеже 20-30-х гг. начинается пересмотр отношений между СССР и 

США. В Советский Союз приезжают как представительные делегации 

американских сенаторов, так и отдельные инженеры. С помощью США в 

стране ведется большое строительство. Так, X. Купер, который принимал 

участие в сооружении Днепрогэса, был награжден орденом Ленина. В США 

постепенно происходит признание успехов страны Советов. 

 В марте 1933 г. на пост Президента США был избран Ф. Рузвельт, и в 

ноябре 1933 года между СССР и США были установлены дипломатические 

отношения, обещавшие отмену наиболее одиозных решений предыдущей 

администрации, направленных против советского экспорта. Наращивание 

экспорта в США позволило бы возобновить и советский импорт из США, почти 

свернутый в 1931-1933 гг., но Госдепартамент напомнил о нерешенности 

вопроса о долгах, сделанных правительством Керенского. 

 С 12 июня по 27 июля в Лондоне, проходило совещание по 

экономическим вопросам. В нем приняли участие представители 64 государств. 

Были около 1500 делегатов, а также прибыло большое количество журналистов 

и гостей. Это был второй такой представительный форум государств. 

Делегацию США возглавил госсекретарь Корделл Халл, она была представлена 

руководителем комитетов иностранных дел Сената и Палаты представителей К. 

Питтман и С. Макреинолдс, банкир Дж. Варбург, помощник и советник  
1 Москва–Вашингтон. На пути к признанию, 1918–1933 гг. / под ред. Севостьянова Г.Н. М., 2004. С. 234. 
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президента, который являлся членом «мозгового треста», делегация экспертов, 

экономисты и др. 10 июня, советская делегация во главе с наркомом НКИД 

Литвиновым прибыла в Лондон на конференцию. Она была малочисленна: 

заместитель председателя Государственного комитета СССР по планированию, 

посол Великобритании, представитель А.Б. Озерск.  

 Международная среда была неблагоприятной для СССР. Экономический 

кризис оказал влияние на интересы страны, которая вела торговлю со многими 

странами мира. 

 14 июня глава советской делегации Литвинов представил общую и 

конкретную программу расширения внешней торговли, увеличения импорта 

при условии предоставления долгосрочных кредитов. В то же время, он 

предложил пакт экономического ненападения. Этот проект был выдвинут еще 

на Первой международной экономической конференции в 1927 г., но, по 

образному выражению Литвинова, «был заточен в одну из темниц – в комиссии 

Лиги наций». 18 мая 1931 г. Литвинов на заседании Европейского комиссии  

Лиги Наций предложил сохранить принцип мирного сосуществования и 

экономического сотрудничества, чтобы принять совместную декларацию о 

принудительной ликвидации разрыва на внутреннем рынке между ценами 

обязательной продажи на цены не выше, чем внешние. В речи к Европейской 

комиссии Лиги Наций, 1 октября 1932 г. он обратил внимание своих членов на 

экономическую взаимозависимость СССР и других стран, отметив, что 

Советский Союз занял первое место по импорту машин, поглощая четверть 

мирового экспорта. Промышленность, в ряде стран, в частности Германии, 

Польши, Англии, Швеции, работала в основном с советскими заказами1. 

 Принимая участие в общей дискуссии, Литвинов напомнил участникам 

конференции, что в течение последних шести лет Советское правительство в 

третий раз участвовало в международных форумах по экономическим 

вопросам. Литвинов обратил внимание на глубокую депрессию в мире. 

Промышленное производство упало в 1932 г. по сравнению с 1928 г. на 33%,  
1 Литвинов М.М. Внешняя политика СССР: Речи и заявления. 1927–1937 гг. М., 1937. С. 153. 
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число безработных и полубезработных достигло 60 млн. человек, торговля в 

1932 г. сократилась более чем на 40% по сравнению с 1929 г. Целью 

конференции было смягчить кризис. Эксперты конференции предлагали 

ограничить производство, тарифы повышать цены. Однако этого было 

недостаточно. 

 Советская делегация представила проект резолюции по экономическому 

перемирию, об отмене существующих законодательных и административных 

мер, которые имели характер дискриминации, в том числе специальных 

пошлин в отношении товаров, запрета или особых условий для импорта и 

экспорта любой страны.  

 Советское правительство поддержало предложение о таможенном 

перемирии, которое было утверждено 12 мая правительством и представлено в 

комиссию по организации экономической конференции. 24 мая Совет Лиги 

Наций обратился к правительствам других стран присоединиться к перемирию. 

Москва ответила положительно. 

 В первые дни конференции Литвинов встретился с некоторыми членами 

американской делегации, в частности, главой делегации - госсекретарь К. Халл, 

Д. Коксом и У. Буллитом. Как опытный политик и дипломат Буллит понимал, 

что делегация Соединенных Штатов имела более важные задачи. Кроме того, 

конференция только начиналась, прошло всего три дня после ее открытия. Сам 

Литвинов был одержим реализацией программы, разработанной в Москве. 

20 июня советская делегация предложила проект протокола об экономическом 

ненападении, в котором говорилось о признании мирного сосуществования 

всех стран, независимо от их социально-политических и экономических систем, 

отказ от всех форм дискриминации, специальных пошлин, железнодорожных 

тарифов, запрещении импорта и экспорта, всякого рода бойкотов для 

отдельных стран. 

 Деловой мир США немедленно отреагировал на активность советской 

дипломатии на конференции. 20 июня 1933 г. B.E. Сквирский сообщил М. М. 

Литвинову о повышенном интересе американских компаний торговать с СССР 
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и кредитовать советские закупки, в частности, по части Реконструктивной 

финансовой корпорации, которая сделала определенные шаги в этом 

направлении.  

 На конференции Литвинов дважды встречался с членом американской 

делегации У. Буллитом. По его просьбе, Литвинов поддержал сенатора Коха с 

его избранием на пост Председателя Комитета по финансам. На встрече 22 

июня в советском посольстве, которая длилась около часа, Буллит, проявлял 

интерес к перспективам торговли между двумя странами, в случае которых 

Россия могла бы поставлять продукцию в Америку. 

 Рузвельт и его соратники принадлежали к активным сторонникам 

"интернационализма". Внешняя политика нового президента был более 

решительной и имела глубокий разрыв с традициями своих предшественников, 

поэтому являлась «новым курсом» в экономике. И первым крупным 

внешнеполитическим актом нового президента было установление 

дипломатических отношений с Советским Союзом.  

 В октябре 1933 г. президент США Ф. Рузвельт обратился с 

предложением к правительству СССР начать переговоры об установлении 

нормальных дипломатических отношений между двумя странами. 16 ноября 

1933 г. между США и СССР были установлены дипломатические отношения, 

которые имели, конечно же, положительное значение. 24 ноября 1933 г. в 

помещении американо-советской торговой палаты в Нью-Йорке был устроен 

прием у министра иностранных дел СССР Литвинова. Сразу же после 

торжественного объявления в Вашингтоне о установления дипломатических 

отношений между СССР и США были названы послы обоих государств. 17 

ноября президент Рузвельт назначил послом в Москву политического деятеля и 

дипломата Уильяма Буллита. Три дня спустя Президиум ЦИК СССР назначил 

первым советским полпредом в США Александра Антоновича Трояновского. 

 Тем не менее, к данному шагу новой администрации Вашингтона 

подтолкнула не только добрая воля президента, но и ряд объективных 

факторов. Во-первых, для выхода из экономического кризиса, американская 
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буржуазия активно искала новые рынки сбыта, а Советский Союз проводил 

политику индустриализации, и был готов разместить крупномасштабные 

заказы на машины и промышленное оборудование, поэтому был идеальным 

партнером. А также СССР имел огромные сырьевые ресурсы. Именно поэтому 

в июне 1933 г. Торговая палата США призвала к скорейшему установлению 

дипломатических отношений с СССР. 

 Во-вторых, более или менее успешная реализация первого пятилетнего 

плана, повышение экономической и военной мощи Советского Союза особенно 

эффектно смотрелись на фоне глобального экономического кризиса 

бушующего в капиталистическом мире, что влекло за собой увеличение 

важности СССР в расстановке сил в мире. Правительство США стало 

рассматривать нормализацию советско-американских отношений в качестве 

неотъемлемой части поддержания выгодного им международного баланса сил, 

надеясь использовать Советский Союз в качестве потенциального противовеса 

агрессивным государствам. 

 Так, развивая дипломатические отношения с СССР правящим кругам 

США удалось не только наладить экономические и торговые отношения, но и 

попытаться усилить агентурную деятельность, например, в период Второй 

Мировой войны, с целью получения разведывательной информации и т.д. 

Например, по инициативе США переговоры о сотрудничестве разведок СССР и 

США состоялись в 1943 г. в Москве. Разведку США — Управление 

стратегических служб (УСС) возглавлял ее руководитель генерал У. Донован, а 

советскую — начальник  Управления НКГБ генерал-майор П.М. Фитин. Было 

подписано соглашение, в соответствии с которым предусматривались обмен 

разведывательной информацией, консультации при проведении активных 

действий, оказание содействия в заброске агентуры в тыл общего врага, обмен 

диверсионной техникой и т.п.  

 Контакты с английской и американской разведками носили 

эпизодический характер. На практике сотрудничество сводилось к обмену 

информацией по военным вопросам и передаче друг другу диверсионной 
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техники. Оно было малоэффективным и прекратилось с открытием второго 

фронта.  

 Итак, мировая пресса визит Литвинова в Вашингтон расценила как 

важнейшее событие за многие годы. 16 ноября 1933 г. дипломатические 

отношения между двумя странами были установлены. После этого Литвинов 

сделал заявление, в котором отметил, что «отсутствие отношений в течение 16 

лет содействовало накоплению в Соединенных Штатах неправильных и 

ошибочных представлений о положении в СССР. Многие люди вели 

распространение самых диких басен о Советском Союзе». Восстановление 

дипломатических контактов, по мнению большинства, означало, что 

«устранена одна из крупнейших политических и экономических аномалий». 

 Почему именно в 1933 г. США пошли на установление дипломатических 

отношений с СССР? Торговый оборот США в то время резко сократился. 

Рынок Советского Союза был безграничным для американской промышленной 

продукции, что вело и к увеличению занятости американских рабочих. 

 31 марта 1934 г. председатель Амторга Пётр Алексеевич Богданов 

представил большой доклад, адресованный лично Кирову, и просил его 

принять. В документе, как это ни странно, говорилось не только о торговле, но 

и об использовании американской техники и организации культурной работы в 

США. Богданов предложил использовать  торговлю не столько ради 

сиюминутной прибыли, сколько в качестве метода влияния на политику США в 

отношении СССР. Подход показался Кирову необычным, и уже в силу одного 

этого заслуживал самого пристального внимания1. 

 Были рассмотрены четыре предложения Богданова: о начале торговли 

через частные банковские группы, об отрицательном торговом балансе, о 

техническом и о культурном сотрудничестве: 

 1. Приступить к размещению нескольких крупных заказов в США, не 

ожидая окончания переговоров о долгах и претензиях. Общую сумму заказов 

довести до 100 миллионов долларов, включая хлопок, мясные продукты, медь и  
1 Отношения между США и СССР в 1933-1936 годы  / под ред. Севостьянова Г.Н. М., 2007. С. 59. 
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алюминий, электрооборудование и электромашины, станки. Для покрытия 

дефицита закупок использовать не займы правительства США, а долгосрочные 

кредиты от частных влиятельных банковских групп. В частности, одна из 

известных банковских фирм,  «Леман Бразерс»  неоднократно предлагала стать 

финансовым агентом Советского Союза по размещению займа. 

 2. Экспорт в Америку довести в 1934 г. до 24 млн., а в последующие два 

года до 60 - 70 млн. долларов, согласившись на отрицательное сальдо торгового 

баланса. 

 3. Уделить большое внимание вопросам технической помощи и изучению 

технологии производства, для чего организовать отдел Наркомтяжпрома в 

США и группу специалистов из США при наркомате. 

 4. Назначить помощника полпреда по культуре, который занимался бы 

контактами с различными научными и культурными обществами в Америке, 

организовывал взаимный обмен выставками, лекторами, а в летнее время 

проводил специальные курсы для американских педагогов и профессоров в 

Советском Союзе. Издавать журнал, выпускать документальные  кинокартины, 

показывавшие жизнь страны и ее развитие, и художественные фильмы с учетом 

требований американской публики.  

 Расхождение решения СТО по важному внешнеполитическому вопросу и 

позиции наркома НКИД Литвинова было обсуждено на вскоре состоявшемся 

заседании Политбюро ЦК ВКП(б). На повестку дня был поставлен вопрос: 

следовало ли возглавлять НКИД человеку, имевшему противоположные с  

руководством страны взгляды на внешнюю политику? Итогом заседания был 

перевод Литвинова на менее ответственную работу. Пост Наркома 

иностранных дел был предложен Полпреду СССР в США Трояновскому. На 

пост Полпреда СССР в США был назначен советник посольства Борис 

Евсеевич Сквирский. 

 Переговоры о долгах с Госдепартаментом шли трудно. Пожелания 

американцев в части суммы долга и процентов росли, к долгу правительства 

Керенского прибавились претензии американских граждан и финансовых 



   46 

организаций. Следует сказать, что срок погашения и процентная ставка были 

совершенно разорительными. Договориться о долгах с Госдепартаментом так и 

не удалось до 1939 г. Активная торговля понемногу начала приносить и 

политические плоды. В обмен на хлопок и торговлю с Дальним Востоком 

СССР получил поддержку нескольких влиятельных сенаторов с Запада и Юга. 

Антисоветские меры администрации Президента Гувера,  были отменены. 

 9 февраля 1934 г. Американо-русская торговая палата по согласованию с 

госдепартаментом США предложила организовать промышленную выставку в 

Советском Союзе автоматических систем двигателей, станков, оборудования и 

инструментов. Президент палаты полковник Хью Купер выразил готовность 

направить группу предпринимателей в СССР, которая могла бы поездить по 

стране, посетить предприятия, встретиться с их руководителями, провести 

конференцию. Такая выставка начала свою работу летом 1934 г. и затем была 

переведена на постоянную основу. 

 25 апреля 1934 г. специальный представитель крупнейшей компании 

«Дженерал Моторс Экспорт Компани» Е.М. Ван Воорхис, после длительного и 

тщательного изучения советского рынка, вручил наркому внешней торговли 

А.П. Розенгольцу большой меморандум, в котором компания предлагала кредит 

в размере 35 миллионов долларов. Она обязывалась поставлять автомобили, 

автобусы, электрические и силовые установки, насосы, рефрижераторы, 

локомотивы и железнодорожные вагоны, мореходные и станционные машины с 

дизельными моторами, радиаторы и другие производственные изделия. 

«Дженерал Моторс» была согласна оказывать техническую помощь 

квалифицированными инженерами по всем отраслям автомобильной 

промышленности. За предоставление кредита сроком на четыре года советское 

правительство должно было закупить в течение первого года продукцию на 

сумму не менее чем 25% кредита. В последующие годы ожидалась примерно 

такая же сумма закупок. Договор был заключен в июне 1934 г., и в 1935 г. 

фирма «Дженерал Моторс»  провела серьезную реконструкцию и расширение 

Ярославского моторного завода. Завод с американской помощью расширил 
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линейку автомобильных двигателей, поднял качество продукции и значительно 

нарастил ее выпуск. Дополнительно  ЯМЗ модернизировал свою модель 5-

тонного грузовика Я-5, а также поставил в крупную серию большое семейство 

иной транспортной техники, от 8-тонных грузовиков до троллейбусов и 

артиллерийских тягачей. Коробки передач, электрооборудование и иные 

комплектующие из США пошли в СССР большим потоком с 1935 г., впрочем, 

параллельно на советских предприятиях с участием американских 

специалистов готовились к самостоятельному выпуску этой продукции по 

американским чертежам и с американским качеством. 

 3 января 1936 г. в НКИД, от полпреда СССР в США Сквирского 

поступило письмо с предложением купить в США по выбору несколько 

бездействующих фабрик и заводов. Их можно было получить в кредит сроком 

до 20 лет с выплатой долга не более 4 — 5% в год. Предоставлялась 

возможность закупить автомобильный завод Студебеккера, текстильные и 

бумажные фабрики. Орджоникидзе предложил взять автомобильный завод, 

заводские корпуса по американским чертежам собрали в городе Миассе 

Челябинской области  к концу 1936 г., и в начале 1937 г. американские станки 

 перевезли и приступили к их установке. Пусконаладочные работы завершили к 

маю 1937 г., и с июня 1937 г.  завод начал выпуск продукции. Все американские 

рабочие и инженеры, выразили желание продолжить выпуск автомобилей в 

Советский Союз, получили трехлетние контракты с удвоенной часовой ставкой. 

 Характерным позитивным примером советско-американских отношений 

явилось посещение США в 1936 г. А.И. Микояном. Целью визита являлось 

ознакомление с американской пищевой промышленностью, ее технологией и 

уровнем развития, чтобы использовать положительный опыт в СССР. При этом 

ему разрешалось приобретать образцы товаров, а также отдельных видов 

оборудования для пищевой промышленности, для чего была выделена 

значительная сумма в валюте, и дано право оформлять сразу закупки с 

американскими фирмами. Получив ответственное задание, Микоян 

сформировал делегацию из восьми специалистов в области пищевой 
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промышленности и провел в США  два месяца, во время которых его делегация 

посетила много городов, преодолев на поездах, самолетах и автомашинах более 

12 тыс. миль и посетив около 100 различных предприятий. Состоялось 

множество встреч и бесед с представителями фабрик, опытными 

организаторами предприятий. 

 В 1935 г., пойдя на встречу настоятельной позиции госдепартамента 

США, Советское посольство отказало в выдаче въездных виз делегации 

коммунистической партии США, которая планировала принять участие в 

заседаниях очередного съезда Коминтерна в Москве в 1935 г. На посвященном 

этой проблеме заседании СТО и нарком иностранных дел Трояновский, и 

советский куратор Коминтерна Мануильский, и начальник ГРУ РККА, и 

недавно назначенный Нарком Государственной безопасности (НГБ выделился 

из НКВД в конце 1934 г.), – все докладчики сошлись на том, что вероятность 

победы коммунистической революции в США ничтожна. 

 Следовательно, «дразнить гусей», без нужды осложняя отношения с США, не 

имело никакого смысла. 

 В 1937 г. состоялось приглашение в Москву с дальнейшим посещением 

Дальнего Востока бывшего командующего американским экспедиционным 

корпусом на Дальнем Востоке генерала Грэвза, автора мемуаров о сибирской 

интервенции США. К этому времени генерал закончил большую работу о 

задолженности Советского Союза, его цифровые данные показывали, что СССР 

ничего не должен США. Генералу приходили письма с угрозами от 

белогвардейцев, он даже получил вызов на дуэль. 

 К ноябрю 1939 г. завершилось сенатское расследование по теме долгов 

России перед США, которые были определены, с учетом всех обстоятельств 

дела, в размере пятидесяти миллионов долларов. В феврале месяце 1940 г. 

госдепартамент под давлением сената заключил договор с Советским Союзом 

об окончательном  урегулировании и взаимном снятии претензий о долгах 

правительства Керенского, национализированном имуществе американских 

граждан, возмещения убытков, причиненных интервенцией США на Севере 



   49 

России. Советский Союз обязался погасить долги в размере пятидесяти  

миллионов долларов в срок 5 лет, под 5% годовых, равными долями. 

Следовательно, со стороны Соединенных Штатов Америки больше  не было 

никаких претензий к Советскому Союзу. 
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ГЛАВА 3. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И 

США ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

3.1. Развитие советско-американских отношений с 1939 по 1945 гг. 

 Вторая мировая война была чрезвычайно сложным, противоречивым и 

трагическим явлением в истории человечества. Изучение данной страницы 

истории всегда вызывало огромный интерес у ученых, но более глубокого 

освещения требует именно проблема межгосударственных взаимосвязей в 

данный период. На протяжении всей войны дипломатия как таковая явно 

отходила на второй план. На первом месте стояли военные операции, однако 

именно от международных договоренностей зависело определение хода войны, 

содействие формулировке и достижению «целей войны», которые часто очень 

отличались даже среди союзников. 

 Вторая мировая война стала настоящим испытанием для СССР и его 

народного хозяйства. С первых дней агрессии, в самый тяжёлый период 

реорганизации советской экономики на выпуск военной продукции, начала 

складываться мощная антигитлеровская коалиция во главе с Советским 

Союзом, Соединёнными Штатами Америки и Великобританией. Первым шагом 

стало Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о 

совместных действиях в войне против Германии, заключённое 12 июля 1941г. в 

Москве и дополненное подписанием в августе того же года между 

Великобританией и США Атлантической хартии, провозгласившей общие 

принципы и цели борьбы с нацистской Германией. Образованный военно-

экономический союз сорвал расчёты фашистской Германии на полную 

изоляцию Советского государства и явился важным фактором достижения 

победы в войне. Однако антигитлеровская коалиция, в которую с января 1942 г. 

вошли 26 стран мира, состояла из государств с различными социальными 

системами, что вносило немалые трудности в процесс переговоров и выработку 

военно-экономической политики. 
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 Дипломатические отношения Советского Союза с Соединенными 

Штатами Америки в период 1939-1945 гг. занимают особое место, поскольку 

это было время интенсивного взаимодействия двух государств, обусловленное 

участием во Второй мировой войне. В годы Второй мировой войны США и 

Советский Союз возглавили борьбу Объединенных Наций против сил фашизма 

и милитаризма, а характер взаимоотношений между двумя странами стал 

определять ход международного развития в целом. Боевой союз СССР и США 

позволил не только сорвать планы завоевания мирового господства, но и 

заложить политико-правовые основы послевоенного устройства мира1. 

 Еще одно изменение в международной обстановке в течение некоторого 

времени снова поставило вопрос отношений с Советским Союзом в центр 

внимания американского общества. Как  известно, в начале Второй мировой 

войны Сталин воспользовался благоприятной ситуацией, он начал войну с 

Финляндией. «Интернационалисты» и «изоляционисты» имели общую черту -  

осуждение Советского Союза. В отличие от Англии и Франции, Соединенные 

Штаты не заявляли о своей готовности вмешаться в советско-финский 

конфликт. Правительство Рузвельта ограничивалось тем, что Финляндии был 

открыт кредит в 30 миллионов долларов, поставляло оружие и в то же время 

ввело «моральное эмбарго» на поставку товаров в СССР. Тем не менее, в 

начале мировой войны на «моральное эмбарго» правительство США не пошло. 

Успех Гитлера было настолько подавляющим, что Рузвельт начал медленно 

выводить Соединенные Штаты с позиции самоизоляции.  

 После принятия закона о ленд-лизе американские войска в апреле 1941 г. 

были введены в Гренландии, и в июле - в Исландию, таким образом, был 

установлен контроль над стратегическими секторами в Северной Атлантике и 

обеспечена относительная безопасность морского пути в Англию и СССР. 

 Ленд-лиз был выгодным для США. Союзники давали американцам так 

называемый "обратный ленд-лиз". США получали от Великобритании,  
1 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: Документы и 
материалы. М., 1984. С. 118. 
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Австралии, Новой Зеландии, Индии и других стран Британской империи 

различные услуги и товары, которые использовались для снабжения и 

обслуживания американских войск, находившихся в Британии и на островах 

юго-западной части Тихого океана. США получили от своих союзников 

материалов и услуг на 7,3 млрд. долларов1. 

Ленд-лиз был формой военно-экономической помощи странам-

союзникам со стороны США, которая представляла собой поставку военной 

техники, автотранспорта, оборудования, технологий, материалов, топлива, 

продуктов питания, необходимых для ведения боевых действий во Второй 

мировой войне. По своей экономической сути он был системой безвалютного 

взаимного обмена товарами и услугами в период ведения боевых действий с 

конечным расчетом после их завершения. Роль Ленд-лиза являлась важной для 

большинства стран. Страны, стремились разработать новые методы 

организации, новые стратегии и новые направления2. 

Идея поддержки со стороны США одной из воюющих сторон путем 

предоставления экономической и военной помощи не была новой. Она 

основывалась на законе 1892 г., принятом при президенте Б. Харрисоном, 

позволяющий военному министру в интересах государства предоставлять в 

аренду на срок не более 5 лет военное имущество, которое не потребуется 

армии США. 

24 июня 1941 г. президент США Ф. Рузвельт выступил с заявлением о 

возможности предоставления всей необходимой помощи Советскому Союзу. 

26 июля 1941 британский премьер-министр Черчилль обратился с 

личным посланием к лидеру СССР Сталину, в котором предлагал передать 

Советскому Союзу 200 самолетов, 3 миллиона пар обуви, большое количество 

каучука, джута, шерсти, олова, свинца. 
 1 Wilder Nancy.  Reverse Lend-Lease in the Pacific [Электронный ресурс] // Far Eastern Survey. 1944. №13. p. 179-
181. URL: http://www.jstor.org/stable/3022686 (дата обращения: 26.02.2016). 
2 Ward John M. Some Implications of the Cessation of Lend-Lease [Электронный ресурс] // The Australian Quarterly. 
– 1946. - Vol. 18. - №1. - p. 16-28. URL: http://www.jstor.org/stable/20631333 
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По отношению к СССР закон о ленд-лизе начал действовать осенью 1941 

г., после того, как 1 октября А. Гарриман в Москве подписал протокол о начале 

военных поставок на сумму 1 млрд. долл. США. Согласно этому документу 

США и Великобритания обязались ежемесячно поставлять Советскому Союзу 

400 самолетов, 500 танков, 152 зенитных и 756 противотанковых орудий, 2 тыс. 

т. алюминия, 1 тыс. т. броневых листов для танков, 7 тыс. т. свинца, 1,5 тыс. т. 

олова, 300 т. молибдена, 1250 т. тринитротолуола, другие виды военной сырья 

и вооружений. 

Самым известным, самым быстрым и опасным путем доставки военных 

грузов по месту назначения были Арктические конвои. Загруженные корабли 

начинали свой путь на Восточном побережье США, затем делали 

промежуточную остановку в Исландии или Великобритании. Сформированные 

в конвое американские, британские, советские суда обходили остров 

«Медвежий», в районе 20-го меридиана восточной долготы, переходили под 

охрану военных кораблей, подводных  лодок и самолетов Северного флота 

СССР, в дальнейшем конвоировали их в порты Мурманска, Архангельска. 

Важнейшую роль арктические конвои сыграли в 1941 - 1942 гг., когда 

Тихоокеанский и Трансиранский маршруты только развивались. Первый 

арктический конвой под кодовым названием «DERVISH» прибыл в Мурманск 

уже 31 августа 1941 г. А всего в 1941 г. через северные порты было доставлено 

699 самолетов, 466 танков. 

Оказывая помощь воюющим сторонам, США имели в виду несколько 

приоритетов: 

- оттягивали собственное вступление в войну; 

- получали время для перестройки своей промышленности на военный лад и 

проектирование новых образцов вооружений, которые отвечали тогдашним 

требованиям ведения военных действий; 
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- демобилизовали и обучали вооруженные силы страны; 

- получили часть мирового золотого запаса в качестве оплаты поставок по ленд-

лизу; 

- военные действия можно было начать тогда, когда воюющие стороны истощат 

себя во взаимном противостоянии. 

Ленд-лиз сыграл важную роль в ходе боевых действий, позволил 

выстоять Советскому Союзу в самый тяжелый период войны - 1941-1942 гг., в 

конце способствовал сокращению срока боевых действий и сохранению 

человеческих жизней, дал толчок СССР в развитии военной техники и 

технологий. 

Четко ясна позиция США относительно необходимости СССР в ленд-

лизе: потребность в осуществлении поставок военной техники, оборудования, 

сырья для СССР стала понятной после крайне неудачного для советских войск 

начала военных действий. По результатам летне-осенней кампании 1941 г. 

Вермахт занял различные государства СССР, уничтожил и захватил 

значительное количество советских вооружений. Однако, получение Советским 

Союзом военной техники на условиях ленд-лиза позволило организовать 

эффективное противодействие войскам вермахта. 

Поставки по ленд-лизу позволили высвободить из промышленности и 

сельского хозяйства для ведения военных действий человеческие ресурсы, 

достаточные для формирования 39-46 дивизий. 

 Соответственно, мы понимаем, что США были постепенно вовлечены во 

Вторую мировую войну, администрация США сделала все от нее зависящее, 

чтобы спровоцировать противостояние между СССР и Германией. Зная уже в 

марте 1941 г. о планах Гитлера напасть на Советский Союз, администрация 

США решила ускорить неизбежное столкновение двух диктаторов, тем самым 

связывая руки на востоке Германии. С этой целью США  в лице заместителя 
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помощника государственного секретаря Уэллса через посла в Вашингтоне 

передал советским руководителям, предупреждение о готовящемся нападении 

фашистской Германии. Предполагалось, что после получения предупреждения, 

у Сталина будет время  для подготовки к германской агрессии и план 

блицкрига Гитлера будут сорваны1.  

 Почти одновременно глава ФБР Гувер передал в посольство Германии в 

столице США, информацию о том, что Советский Союз намерен якобы напасть 

на Германию, как только немецкая армия будет вовлечена в крупные военные 

операции. 

 К началу Великой Отечественной войны, официальные отношения между 

СССР и США были довольно плохими. Мало того, что подписание советско-

германского договора о ненападении и война с Финляндией существенно 

ухудшили отношение Вашингтона к Москве - они еще более ухудшились после  

заключения в апреле 1941 г. Пакта о нейтралитете между СССР и Японией. 

Сталин благодаря этому пакту по крайней мере имел минимальную гарантию 

безопасности своих восточных границ, но Америка, которая видела Японию в 

качестве потенциального противника в Тихом океане, очень надеялась на 

вспышку советско-японского конфликта, поэтому США были неприятно 

удивлены данному пакту2. 

 Необходимо учесть тот факт, что если в случае советско-финской войны, 

вашингтонская администрация ограничилась «моральным эмбарго» на 

торговлю с СССР, то наказанием за советско-японский договор о мире были 

реальные экономические санкции. А. А. Громыко, работая в советском 

посольстве в Вашингтоне, в то время отмечал: «Правительство США 

немедленно после заключения этого договора ясно дало понять за счет 

усиления экономических репрессий против нас, что было недовольно 

заключением данного пакта»3.  Конечный результат этой политики был оценен  
1 Smith Gaddis. The Most Unsordid Act: Lend-Lease, 1939-1941 [Электронный ресурс] // International Journal. 1970. 
Vol. 25. №4. p. 818-819. URL: http://www.jstor.org/stable/40200982(дата обращения: 26.02.2016). 
2 Позняков В.В. Американское общественное мнение и проблема сотрудничества СССР и Соединенных Штатов 
(июнь-декабрь 1941г.) // Американский ежегодник. 1988. С. 117. 
3 Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны: Документы и материалы / под 
ред. Громыко А.А. М., 1946. С. 175. 



   56 

таким образом: «Путем проведения ряда мероприятий правительство США на 

самом деле в конце первой половины 1941 г. уничтожило советско-

американскую торговлю»1. Как мы видим, правительство США без зазрений 

совести вмешивалось в двусторонние отношения между двумя суверенными 

государствами, используя экономические санкции, как мощный рычаг 

давления. 

 Ситуация резко изменилась после внезапного нападения Гитлера на 

СССР. Теперь Советский Союз Соединенные Штаты начали рассматривать как 

потенциального союзника. 24 июня 1941 г. Вашингтон сделал заявление, что 

Соединенные Штаты будут оказывать помощь СССР по ленд-лизу. Тем не 

менее, изначально это были лишь пустые слова. В американских политических 

и правящих кругах бытовало  мнение, что Советский Союз был обречен, и его  

окончательное поражение и распад произойдет в течение нескольких недель 

или месяцев. Только июльский визит в Москву Г. Хопкинса немного прояснил 

ситуацию. 

 7 ноября 1941 г. Рузвельт официально распространил ленд-лиз на СССР2. 

Тем не менее, американцы не выполнили запланированный объем 

обязательства. В счет оплаты за военные поставки в августе - сентябре 1941 г. в 

Советский Союз США послали золота на  10 млн.долл. Правительство США 

также пообещал предоставить в 1941 г. СССР  помощь для 741 млн. долл., но на 

самом деле в Советский Союз за первый, худший год войны было отправлено 

всего 545 тыс. долл. США, то есть только 0,1% обещанных средств. 

 Например, вместо обещанных 750 танков в январе 1942 г. в СССР было 

отправлено всего 16, а вместо 600 самолетов - только 85.  Партии поставок из 

США были сорваны в самый трудный для СССР момент, когда войска СССР 

воевали на советско-немецком фронте. 

 Однако, следует заметить, что те поставки, которые все таки были 

осуществлены были выгодны не только с материальной, но и с политической  
1 Жиляев Б.И. Советско-американские отношения. 1939-1945 гг. М., 2004. С. 136. 
2 Ф. Д. Рузвельт и СССР. 1933-1945 (к 80-летию установления дипломатических отношений между СССР и 
США) / Согрин В.В. // США - Канада. Экономика, политика, культура. 2013. №11. C. 67-86. 
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точки зрения, - прежде всего для защиты самой Америки и разгрома общего 

врага в Европе. 

 При осуществлении поставок Советскому Союзу использовалось 

несколько маршрутов. Самый известный - Северный из Исландии и 

Великобритании - северные конвои шли на Архангельск, Мурманск, 

Северодвинск. Второй маршрут проходил через Атлантику, Персидский пролив 

и Иран, так называемый «Персидский коридор». Трансиранский маршрут 

обеспечил 23,8% материалов. Третий маршрут, Тихоокеанский, был главным и 

наиболее эффективным, через него было перевезено 47,1% грузов по ленд-лизу 

Главным образом перевозили машины, оборудование, продовольствие 

нефтепродукты1. 

 В феврале 1942 г. была открыта трасса для американских самолетов с 

Аляски в Сибирь своим ходом. Американские летчики доставляли самолеты из 

г.. Фэрбенкс на Аляске через Берингов залив до Чукотки, а советские от 

Чукотки через Колыму, Якутию в Красноярск2. 

 Приведем некоторую информацию, которая касается поставок 

Советскому Союзу продукции по ленд-лизу. СССР получил 2680000 тонн 

стали, более 170 тыс. тонн алюминия, 29,4 тыс. тонн олова, 240 000 тонн меди, 

330 тыс. телефонных аппаратов, 2000 радаров, 5000 радиостанций, 900 тыс. 

тонн взрывчатки, 18 млн. пар обуви. Важное значение для СССР имели 

поставки металлов для изготовления брони. Благодаря им СССР увеличил 

производство танков. 

 Оценки доли ленд-лиза в объемах советского производства колеблются от 

4 до 16%. Так, 70% автомобилей, 10% танков, 25% истребителей, 90% 

паровозов, которыми воевала Красная Армия, были предоставлены СССР по 

ленд-лизу. США поставили Советскому Союзу 595 кораблей, в том числе 28 

фрегатов, 105 подводных лодок, 77 тральщиков, 202 торпедных катера, 140 

охотников за подводными лодками и более 40 других судов. 
1 Монин С.М. Маршруты ленд-лиза // Обозреватель. 2010. №4. C. 50-57. 
2 Там же, С. 54. 
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 Военные летчики получили 4952 истребителя «аэрокобра» и 2410 – 

«кингкобра». Всего было поставлено в Советский Союз 968 истребителей пяти 

типов. Советскому Союзу было предоставлено 2,7 тыс. бомбардировщиков А-

20 ( «Бостон–3») и 861 «Б-52» ( «Митчелл»). Было также поставлено несколько 

сотен самолетов амфибий1. 

 Приведенная выше информация не является полным отчетом о военно-

техническом ленд-лизе. Его значение игнорировать невозможно. Исследование  

было бы неполным, если бы не содержало информации о продовольствии. На 

войне противники соревнуются не только оружием, но и продовольствием. 

Голодный солдат является малоспособным бойцом. Для лечения раненых, 

кроме медикаментов, нужна более-менее приличная еда. Продовольственные 

поставки Советскому Союзу по ленд-лизу составили 41,8% от общего объема 

его советского производства. В течение первых месяцев 1942 г. 

продовольственные поставки Советскому Союзу почти полностью состояли из 

муки, пшеницы и сахара. Затем советская правительственная закупочная 

комиссия сделала большую заявку на мясные консервы, жиры и масло. 

Значительная часть продовольствия стала поступать в виде мясных консервов, 

жиров, сушеных бобов и гороха, сушеных овощей и фруктов. 

 В то же время качественно повысились и показатели советской техники 

благодаря использованию опыта союзнических разработок, 

усовершенствованных известными учеными Советского Союза. Стоит 

отметить, что некоторых технологий в СССР вообще не было, например, 

радиолокаторов, современных радиостанций. 

 Уже в ноябре 1941 г. в своем письме к президенту США Рузвельту В. В. 

Сталин писал: «Ваше решение, господин Президент, предоставить Советскому 

Союзу беспроцентный кредит в размере 1 млрд. долл. в обеспечение поставок 

военного снаряжения и сырья Советскому Союзу было принято советским 

правительством с сердечной благодарностью, как насущная помощь 
1 Kimball Warren F. The Most Unsordid Act: Lend-Lease, 1939-1941 [Электронный ресурс] // The Journal of 
American Histor. – 1970. - №56. – р. 948-949. URL: http://www.jstor.org/stable/1917579 (дата обращения: 
26.02.2016). 
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Советскому Союзу в его огромной и тяжелой борьбе с общим врагом – 

кровавым гитлеризмом». 

Маршал Жуков в послевоенных беседах говорил: «Вот сейчас говорят, 

что союзники никогда нам не помогали ... Но ведь нельзя отрицать, что 

американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли 

формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну.  У нас не было 

взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. 

Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько 

они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить 

производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас 

представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии»1. 

 Высоко оценивал роль ленд-лиза и А. В. Микоян, во время войны отвечал 

за работу семи союзных наркоматов (торговли, заготовок, пищевой, рыбной и 

мясомолочной промышленности, морского транспорта и речного флота) и, как 

нарком внешней торговли страны, с 1942 г. руководил приемом союзных 

поставок по ленд-лизу «... когда к нам начали поступать американская тушенка,  

комбижир, яичный порошок, мука, другие продукты, сразу весомые 

дополнительные калории получили наши солдаты! И не только солдаты: кое-

что перепадало и тылу. Или возьмем поставки автомобилей. Ведь мы получили, 

насколько помню, с учетом потерь в пути около 400 тыс. первоклассных машин 

типа «Студебеккер», «Форд», легковые «Виллисы» и амфибии. Вся наша армия 

фактически оказалась на колесах! В результате повысилась ее маневренность и 

заметно возросли темпы наступления»2. 

 «Теперь легко говорить, что ленд-лиз ничего не значил. Он перестал 

иметь большое значение намного позднее. Но осенью 1941 г. мы все потеряли, 

и, если бы не ленд-лиз, не оружие, продовольствие, теплые вещи для армии и 

другое снабжение, стало бы вопросом, как обернулось бы дело»3. 
1 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: Документы и 
материалы. М., 1984. С. 101. 
2 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: Документы и 
материалы. М., 1984. С. 112. 
3 Там же, С. 113 
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 Хотя суть американской позиции была четко изложена на второй день с 

момента начала Великой Отечественной войны, циничное и откровенное 

заявление высказал Г. Трумэн, который в то время был сенатором, а затем стал 

президентом Соединенных Штатов. «Если мы увидим, что выигрывает 

Германия, то нам следует помогать СССР, а если СССР выигрывает, то нам 

следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они продолжают убивать 

как можно больше»1. 

 Нет сложностей в понимании точки зрения Г. Трумэна,  ведь ход Второй 

мировой войны не влиял непосредственно на американскую территорию, 

поэтому  для США было бы лучше, чтобы война продолжалась так долго, 

насколько это возможно. Противники США в области глобальной гегемонии 

максимально бы уничтожали друг друга, а в это время Соединенные Штаты 

автоматически, без всяких усилий  обрели бы мощь и власть, а также могли 

навязать свою волю остальному миру. Легко понять мнение США в лице Г. 

Трумэна, однако уважения американскому образу мышления оно не вызывает. 

Этот ход мысли не было лишь мнением  Трумэна, данную точку зрения 

разделяло почти все высшее военное руководство США. 

 В августе 1942 г. А. А. Громыко, дал следующий ответ: «Стимсон – 

военный министр, как известно, всегда был настроен антисоветски. Его 

заместители (разве за исключением Мак-Клоя) также занимают в отношении 

СССР неблагоприятную позицию… Подавляющее большинство из 

генералитета армии США питают надежду, и сейчас ее не оставляют, на 

истощение и гитлеровской Германии, и Советского Союза. Эти надежды 

совпадают с надеждами руководителей промышленных кругов. Вторая группа 

генералитета США, вероятно, немногочисленная, но очень влиятельная, все 

еще лелеет надежду на сговор с Гитлером»2. 

 Отношение к СССР команды ВМС США было, по словам А. А. Громыко, 

еще хуже, чем у армейских генералов.  
1 Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана: 
Монография. М., 2002. С. 142.  
2 Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны: Документы и материалы / Под 
ред. Громыко А.А. М., 1946. С. 417. 
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 Примерно аналогичную, за исключением того, что более осторожную и 

дипломатичную позицию занимал президент США Рузвельт. В своей книге 

«Америка и Россия в изменяющемся мире»1 Гарриман показывает, что в войне, 

которую вел СССР, Рузвельт надеялся ограничить участие Соединенных 

Штатов только с помощью их ВВС и ВМС. Тяжесть войны на суше, влекущая 

за собой максимальное количество жертв, президент США возложил на плечи 

Советского Союза. По этой причине можно определять причины срыва 

поставок по ленд-лизу, и невероятно длительная задержка открытия второго 

фронта, формально обещанного в 1942 г. и  реально открытого только через два 

года, когда исход войны уже был окончательно решен. Отношение США к 

СССР во время Второй мировой войны строилось в некоторой мере на личной 

выгоде.  

 Итак, Вторая мировая война была чрезвычайно сложным, 

противоречивым и трагическим явлением в истории человечества. На 

протяжении всей войны дипломатия как таковая явно отходила на второй план. 

На первом месте стояли военные операции, однако именно от международных 

договоренностей зависело определение хода войны, содействие формулировке 

и достижению «целей войны», которые часто очень отличались даже среди 

союзников. Как уже было замечено развитие дипломатических отношений не 

было приоритетным вопросом во время Второй мировой войны, однако, США 

старалось активно оказывать поддержку СССР  (ленд-лиз) провизией и 

оружием, для победы СССР. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Harriman W. A. America and Russia in a changing world: A half century of personal observation. N.Y, 1971. Р.74. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Итак, можно сделать вывод, что в период 1850 - 1900 гг. дипломатические 

отношения между Россией и США, установленные в 1809 г., развивались 

достаточно спокойно и гладко, однако не были насыщены особыми событиями. 

В российско-американских отношениях второй половины XIX в. можно 

выделить два этапа. Первый этап можно охарактеризовать как позитивное 

развитие отношений России и США, который продолжался с 1850 по 1885 г. 

Второй этап ознаменован рядом противоречий, обусловленных различной 

идеологией и формой правления. Если Российская империя представляла собой 

самодержавную монархию, в которой во многом еще господствовали 

отношения и порядки, характерные для феодального строя, то Соединенные 

Штаты Америки были буржуазной республикой, одним из наиболее развитых 

капиталистических государств со зрелыми гражданскими институтами и 

устойчивыми демократическими традициями. 

 До конца 1917 г. иностранный капитал был одной из важных 

составляющих российской экономики. После революции большевистское 

правительство стремилось найти свое место в системе мирохозяйственных 

отношений, тем более что ставка на мировую революцию не оправдалась.  

После Октябрьской революции 1917 г. США не признали советское 

правительство. И в 1918-1920 гг. американские войска приняли участие в 

иностранной интервенции, оказав поддержку Белой армии. В США была 

развёрнута борьба против коммунистического и социалистического движения 

— запрещалась деятельность организаций левого толка, из страны выдворялись 

опасные, по мнению властей, лица. 

 В первые послереволюционные годы в условиях враждебного окружения 

и экономической блокады единственный выход из положения виделся в 

налаживании активных торгово-экономических отношений. В госдепартаменте 

советские предложения не стали рассматривать, так как положение советской 
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власти оценивалось как непрочное. Американские власти не принимали ни 

идейных основ, ни реальной политики большевиков. 

 В 1920-е гг. госдепартамент США придерживался следующей политики: 

правительство США не поддерживает и не вмешивается в личные или деловые 

связи с Советским Союзом. Частное лицо или фирма были совершенно 

самостоятельны и не могли ждать какой-либо дипломатической или 

консульской помощи в случае затруднений с советским правительством. 

Государственный департамент запрещал предоставлять долгосрочные кредиты 

СССР. 

 К 1924 г. в американской политической элите существовали различные 

мнения относительно признания Советской России. Отсутствие 

дипломатических отношений (США были единственной страной, которая 

принципиально не шла на решение этого вопроса) тормозило развитие между 

США и СССР. Только приход в Белый дом Ф. Рузвельта позволил решить 

проблему установления дипломатических отношений между США и СССР. 

 Период экономической стабилизации в Европе и США закончился в один 

день - 24 октября 1929 г., когда на нью-йоркской бирже было продано 12800000 

акций, что было в 1,5 раза больше, чем когда-либо до этого, крах финансовой 

биржи стал началом самого мощного за всю историю капиталистических 

отношений международного экономического кризиса. «Великая депрессия» 

сыграла важную роль в установлении дипломатических отношений США и 

СССР и явилась своеобразным толчком в восстановлении отношений и 

признании СССР.  Так в ноябре 1933 г. по инициативе США были установлены 

дипломатические и торговые отношения с СССР, это сыграло огромную роль 

для всего мира в годы Второй мировой войны; курс на «новую политику» 

администрации Ф. Рузвельта представлял собой модель для выхода из 

мирового экономического кризиса странам буржуазной демократии. 

 На рубеже 20-30-х гг. начинается пересмотр отношений между СССР и 

США. В Советский Союз приезжают как представительные делегации 

американских сенаторов, так и отдельные инженеры. Благодаря инженерам в 
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стране  развивается строительство. В ноябре 1932 г. был избран , а в марте 1933 

г. Ф. Рузвельт вступил на пост Президента США  , и в ноябре 1933 года между 

СССР и США были установлены дипломатические отношения, обещавшие 

отмену наиболее одиозных решений предыдущей администрации, 

направленных против советского экспорта. 

 Вторая мировая война была чрезвычайно сложным, противоречивым и 

трагическим явлением в истории человечества. На протяжении всей войны 

дипломатия как таковая явно отходила на второй план. На первом месте стояли 

военные операции, однако именно от международных договоренностей 

зависело определение хода войны, содействие формулировке и достижению 

«целей войны», которые часто очень отличались даже среди союзников. 

 Взаимосвязи Советского Союза с Соединенными Штатами Америки в 

период Второй мировой войны занимают особое место, поскольку это было 

время интенсивного взаимодействия двух государств, обусловленное 

необходимостью разгрома общего врага. В годы Второй мировой войны США 

и Советский Союз возглавили борьбу Объединенных Наций против сил 

фашизма и милитаризма, а характер взаимоотношений между двумя странами 

стал определять ход международного развития в целом. Боевой союз СССР и 

США позволил не только сорвать планы завоевания мирового господства, но и 

заложить политико-правовые основы послевоенного устройства мира. 

Отношение США к СССР во время Второй мировой войны строилось в 

некоторой мере на личной выгоде. 

 Следует отметить, что за весь исследуемый период отношения США и 

России, США и СССР претерпели моменты зарождения, становления, 

разрушения, и данный процесс имел циклический характер. Кроме 

официальных дипломатических связей между двумя странами всегда 

осуществлялись разнообразные контакты в культурной, экономической и 

гуманитарной сферах, однако интенсивность таких контактов определялась той 

линией в отношениях между двумя странами, которой придерживались 

правительства и официальная дипломатия. 
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