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Ленд-лиз — государственная программа, по которой Соединённые 
Штаты Америки передавали своим союзникам по Второй мировой 
войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, 
включая нефтепродукты. 



           Концепция этой программы давала президенту 
Соединённых Штатов власть помогать любой стране, чья 
оборона признавалась жизненно важной для его 
страны. Закон о ленд-лизе, полное название «Закон по 
обеспечению защиты Соединенных Штатов», 
принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, 
предусматривал что: 

• поставленные материалы (машины, различная военная 
техника, оружие, сырьё, другие предметы), 
уничтоженные, утраченные и использованные во время 
войны, не подлежат оплате (статья 5);

• переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся 
после окончания войны и пригодное для гражданских 
целей, будет оплачено полностью или частично на 
основе предоставленных Соединёнными Штатами 
долгосрочных кредитов (в основном 
беспроцентных займов).

              Положения ленд-лиза предусматривали, что после 
войны в случае заинтересованности американской 
стороны неразрушенные и не утраченные техника и 
оборудование должны быть возвращены в США.



Всего поставки по ленд-лизу составили около $50,1 млрд. 
(эквивалентно примерно $610 млрд. в ценах 2008 года), из которых 
$31,4 млрд. было поставлено в Великобританию, $11,3 млрд. — в СССР, 
$3,2 млрд. — во Францию и $1,6 млрд. — в Китай. Обратный ленд-лиз 
(поставки союзников в США) составил $7,8 млрд., из которых $6,8 млрд. 
пришёлся на Великобританию и страны Содружества 



Поставки из США в СССР можно разделить на следующие этапы:

• «пре-ленд-лиз» — с 22 июня 1941 по 30 сентября 1941 (оплачен золотом)

• первый протокол — с 1 октября 1941 по 30 июня 1942 (подписан 1 октября 1941)

• второй протокол — с 1 июля 1942 по 30 июня 1943 (подписан 6 октября 1942)

• третий протокол — с 1 июля 1943 по 30 июня 1944 (подписан 19 октября 1943)

• четвёртый протокол — с 1 июля 1944, (подписан 17 апреля 1944), формально 
завершился 12 мая 1945, но поставки были продлены вплоть до 
окончания войны с Японией, в которую СССР обязался вступить через 90 
дней после окончания войны в Европе (то есть 8 августа 1945). Япония 
капитулировала 2 сентября 1945 года, а 20 сентября 1945 все поставки по ленд-
лизу в СССР были прекращены.



      Союзные поставки очень неравномерно распределялись по годам войны. В 
1941—1942 гг. обусловленные обязательства постоянно не выполнялись, 
положение нормализовалось начиная лишь со второй половины 1943 года. Из 
обещанных Англией 800 самолётов и 1000 танков, которые СССР должен был 
получить в октябре-декабре 1941 г., поступило 669 самолётов и 487 танков. США с 
октября 1941 г. по 30 июня 1942 г. направили в СССР 545 самолётов, 783 танка, в 3 с 
лишним раза меньше обещанных, а также 16502 грузовые автомашины, то есть 
в 5 с лишним раз меньше, чем было запланировано.



      Существовало три маршрута — тихоокеанский, трансиранский и 
арктические конвои — обеспечили в сумме 93,5 % общих поставок. Ни один из 
этих маршрутов не являлся полностью безопасным. 

      Самым быстрым (и самым 
опасным) маршрутом 
были арктические конвои. В 
июле-декабре 1941 года 40 % всех 
поставок шло именно этим 
маршрутом, и около 15 % 
отправленных грузов из-за 
деятельности Люфтваффе и      
Кригсмарине оказывалось на 
дне океана. Морская часть пути 
от восточного побережья США 
до Мурманска занимала около   2 
недель. 



      Груз с северными конвоями шёл также через Архангельск и Молотовск 
(ныне Северодвинск), откуда по спешно достроенной ветке железной 
дороги грузы шли на фронт. Моста через Северную Двину ещё не 
существовало, и для переброски техники зимой намораживали метровый 
слой льда из речной воды, так как естественная толщина льда (65 см зимой 
1941 года) не позволяла выдержать рельсы с вагонами. Далее груз 
направлялся по железной дороге на юг, в центральную, тыловую часть 
СССР 

      Тихоокеанский маршрут, обеспечивший около 
половины поставок по ленд-лизу, был 
относительно (хотя далеко не полностью) 
безопасным. С началом 7 декабря 1941 г. войны на 
Тихом океане перевозки здесь могли 
обеспечиваться лишь советскими моряками, а 
торгово-транспортные суда ходили только под 
советским флагом. Все незамерзающие проливы 
контролировались Японией, и советские суда 
подвергались принудительному досмотру, а 
иногда и топились. Морская часть пути от 
западного побережья США до дальневосточных 
портов СССР занимала 18-20 суток. 



      Первые поставки в СССР по Трансиранскому маршруту начались в ноябре 1941 
года, когда было отправлено 2 972 тонн грузов. Чтобы увеличить объёмы поставок, 
требовалось провести масштабную модернизацию транспортной системы 
Ирана, в частности, портов в Персидском заливе и трансиранской железной 
дороги. С этой целью союзники (СССР и Великобритания) в августе 
1941 оккупировали Иран. С мая 1942 года поставки составляли в среднем 80-90 тысяч 
тонн в месяц, а во второй половине 1943 — до 200 000 тонн в месяц. 



      Далее доставка грузов осуществлялась 
судами Каспийской военной флотилии, до 
конца 1942 года подвергавшимися активным 
атакам немецкой авиации. Морская часть 
пути от восточного побережья США до 
берегов Ирана занимала около 75 дней. 
Специально для нужд ленд-лиза в Иране 
было построено несколько автомобильных 
заводов, которые находились под 
управлением General Motors. Самые крупные 
назывались TAP I (Truck Assembly Plant I) 
в Андимешке и TAP II в Хорремшехре. Всего за 
годы войны с иранских предприятий в СССР 
было отправлено 184 112 автомобилей. 
Автомобили перегонялись по следующим 
маршрутам: Тегеран — Ашхабад, Тегеран — 
Астара — Баку, Джульфа — Орджоникидзе. 



      Следует отметить, что в годы войны существовало ещё два воздушных 
маршрута ленд-лиза. По одному из них самолеты «своим ходом» летали в 
СССР из США через Южную Атлантику, Африку и Персидский залив, по 
другому — через Аляску, Чукотку и Сибирь. По второму маршруту, известному 
под названием «Алсиб» («Аляска — Сибирь»), было переброшено 7925 
самолетов 



Сразу после войны США направили странам, получавшим помощь по ленд-
лизу, предложение вернуть уцелевшую военную технику и погасить долг для 
получения новых кредитов. Поскольку закон о ленд-лизе предусматривал 
списание использованного военного оборудования и материалов, 
американцы настаивали на оплате только гражданских поставок: 
железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и 
прочего оборудования, находившегося у стран-получателей по состоянию на 2 
сентября 1945 года. За уничтоженную в ходе боёв военную технику США 
возмещения не потребовали. 
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