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Аннотация: Статья посвящена постсоветской отечественной историографии 

деятельности Андрея Андреевича Громыко. На основе привлечения широкого круга научной 

литературы автор приходит к выводу, что только в последние десятилетия дипломатическая 

работа этого выдающегося государственного деятеля стала предметом специального 

исследования. Выявляя основные направления историографических разработок данной темы, 

взгляды ученых на вклад А.А. Громыко в развитие советской дипломатии, автор отмечает, что 

многие аспекты весьма масштабной деятельности данного политика остались до сих пор еще 

остались не раскрытыми. 

Abstract: The article is devoted to the post-Soviet domestic historiography of Andrei 

Andreevich Gromyko's activities. Based on the involvement of a wide range of scientific literature, 

the author comes to the conclusion that only in recent decades the diplomatic work of this outstanding 

statesman has become the subject of special research. Identifying the main directions of the 

historiographical developments of this topic, the views of scientists on the contribution of A.A. 

Gromyko to the development of Soviet diplomacy, the author notes that many aspects of the very 

large-scale activities of this politician have still not been disclosed. 
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На протяжении почти трех десятилетий (1957-1985) Андрей Андреевич Громыко 

бессменно возглавлял дипломатическое ведомство страны, принимал активное участие в 

формировании послевоенной системы мироустройства, включая создание ООН. Однако в 

советских период, несмотря на достаточно большое количество трудов по послевоенной 

внешней политике, личность и деятельность самого А.А. Громыко не являлась для 

отечественных ученых приоритетной для исследования. 

В постсоветский период, когда произошла смена парадигмы исторической науки, 

открытие ранее засекреченных архивных материалов позволило исследователям по-новому 

взглянуть на внешнюю политику СССР. В 1990-е – начале 2000-х гг. появляются такие 

капитальные сборники, как «Холодная война: новые подходы, новые документы» [15] и 

«Советская внешняя политика в период холодной войны (1945–1985). Новое чтение» [14] и др 

[13]. Их авторы внесли свой вклад в создание научной концепции причин холодной войны как 

исторического феномена, которая важна для понимания общих принципов советской внешней 

политики. Освящаются и новые аспекты дипломатической деятельности А.А. Громыко. 

В большинстве трудов 2000-х годов, посвященных деятельности СССР в ООН, 

преобладает политический или правовой подход, поскольку они представляют обобщенный 

опыт международников-практиков, которые когда-то работали в различных структурных 

подразделениях ООН [3; 9]. 



РАЗДЕЛ: Гуманитарные науки 

Направление: Исторические науки 

 

Международный научный журнал "Флагман науки" №9(20) Сентябрь 2024 

www.flagmannauki.ru     |     8 (812) 905 29 09    |     info@flagmannauki.ru 

Среди же исторических исследований по данной проблематике необходимо выделить 

монографии Л.Е. Гришаевой и И.В. Гайдука. В первой на основе анализа широкого круга 

малодоступных источников утверждается, что советские дипломаты внесли значительный 

вклад в создание ООН, при этом умели отстаивать интересы своей страны. Однако отмечается, 

что уже на этапе формирования ООН были заложены противоречия, последствия которых 

негативно проявятся позже: права малых государств, региональные организации и их роль, 

право вето [7, с. 112-113]. В монографии И.В. Гайдука акцент делается на политику СССР и 

США в ООН в 1945–1965 гг., раскрываются основные аспекты влияния холодной войны на 

развитие кризисных тенденций в ООН. Представлен политический портрет Громыко, наряду с 

другими советскими представителями в ООН [6; с. 144-150]. Автор утверждает, что советская 

дипломатия никогда не шла на отказ от контактов с США: «по мере нарастания напряженности 

в мире и превращения ООН в площадку для пропагандистских заявлений увеличивалась 

значимость неформальных контактов, почти свободных от враждебности» [6; с. 146]. 

В постсоветский период начинают издаваться биографические публикации, 

посвященные А.А. Громыко. Это уже не просто справочные издания, а попытка 

проанализировать методы и итоги его дипломатии. Так, в официальной биографии, 

опубликованной в 2002 г. МИД РФ, отмечаются заслуги дипломата, а также то, что он снискал 

уважение даже у своих политических оппонентов. В то же время Громыко назван «продуктом 

своей эпохи, её порядков и представлений», говорится об «отсутствии того блеска и 

дипломатического изящества, которым отличались его предшественники Чичерин и 

Литвинов». Выявляются «ошибки и заблуждения Громыко, присущие советским деятелям его 

поколения» [4, с. 385-390.]. 

Говоря о жанре биографии, нельзя не отметить труды сына бессменного советского 

министра – дипломата, специалиста в области международных отношений, д.и.н. Анатолия 

Андреевича Громыко. В 1997 г. он опубликовал книгу «Андрей Громыко. В лабиринтах 

Кремля». Автор освещает деятельность своего отца как бы изнутри, в форме доверительных 

бесед с отцом с глазу на глаз. Подчеркивалось, что Западная пресса считала его отца прежде 

всего практиком, не путающего профессиональную дипломатию и идеологию, он «подчинял 

пропаганду и идеологию обстоятельствам» [1, с.16]. 

В 2009 г. в честь 100-летия отца Анатолий Андреевич издал книгу «Андрей Громыко. 

Полет его стрелы». Объем ее значительно расширился по сравнению с первым изданием. 

Помимо освещения событий ХХ в., описания внутриполитических интриг, здесь также даётся 

высокая оценка деятельности отца на дипломатическом поприще. Названы и «золотые 

правила» дипломатии А.А. Громыко [2, с. 196-197]. Отмечалось, что «западные коллеги за 

дипломатическую компетентность, государственную ответственность, человеческую 

мудрость, за твердый, принципиальный и жесткий, когда потребуется, стиль ведения 

переговоров» назвали Андрея Громыко «Дипломатическим вундеркиндом», «Мистером 

«Нет»», «Патриархом дипломатии» [2, с. 206]. Трудно говорить о полной объективности 

вышеуказанных двух монографий, но они ценны большим фактологическим материалом, 

попыткой не только систематизировать его, но и дать аналитическую оценку. 

Жизнеописанию А.А. Громыко посвятил свой труд известный автор ряда политических 

биографий С. Ю. Рыбас. Большое внимание уделяется «закулисной» дипломатической 

деятельности, методам ведения дипломатического противостояния. Автор также, как и 

Анатолий Громыко, дает в целом высокую оценку работе Андрея Громыко и отмечает, что 

последующим руководящим деятелям «не хватало жёсткой твёрдости бессменного министра 

иностранных дел» [11, с. 312]. Однако книга носит больше художественно-публицистический 

характер, нежели научно-исследовательский. 
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В 2019 г. – в 110-летие со дня рождения А.А. Громыко – мы видим всплеск интереса в 

научной литературе к этой незаурядной исторической личности. Исследуются все больше 

новых сторон ее деятельности. Так, в статье О.Н. Ракитина [10] раскрывается политическая 

роль А.А. Громыко в сложной интеграции СССР в мировое сообщество, принципиальная 

позиция в представлении советских интересов политической арене того времени. 

Рассматривается и его вклад в создании ООН. В работе А.А. Сиднеева [12] рассматривается 

роль А.А. Громыко в создании международной организации безопасности, в подготовке 

первой сессии Генеральной Ассамблеи. Автор анализирует планы СССР, выявляет сложные 

вопросы, которые были решены на конференции в Сан-Франциско в 1945 г., где советскую 

делегацию возглавлял А.А. Громыко. В статье Я. Я. Гришина и В. А. Летяева [8] делается 

акцент на работе А.А. Громыко по разоруженческому направлению в 1960-1970-е гг., итогом 

которой явилось подписания ряда важнейших договоров, сохранивших свою значимость по 

настоящее время. 

Как итог, в этом же году Институт Европы РАН выпускает книгу «Война между 

государствами – великое зло» [5]. В нее вошли как новые, так и уже опубликованные 

воспоминания, научные статьи, архивные документы, связанные с важнейшими фактами в 

дипломатии А.А. Громыко, библиография его работ. Среди стаей, вошедших в данный 

сборник, следует отметить те, что раскрывают различные аспекты работы данного 

государственного деятеля: его деятельность в США в качестве аналитика американской 

внутриполитической обстановки и внешнеполитической стратегии (Добрынин А.Ф., c. 114-

122; Зайцев А.С., с. 140-142; Печатнов В.О., с. 272-288); дипломатические визиты в Китай и 

Японию (Моисеев Л.П., с. 217-224; Нелидов В.В., с. 225-231), в Швецию (Хирдман Свен, с. 

421-425), отношения со странами Латинской Америки (Казимиров В.Н., с. 149-159); основные 

этапы, методы и итоги дипломатической работы Громыко (Дробинин А.Ю., с. 123-125; 

Синдеев А.А., с. 332-374; Средин В.Д., с. 388-397; Шустов В.В., с. 439-453). 

Как видим дипломатическая деятельность А.А. Громыко стала предметом 

специального исследования только в последние десятилетия. Несмотря на проявившийся 

научный интерес к этому выдающемуся советскому дипломату и государственного деятелю, 

многие аспекты его масштабной деятельности остались еще не раскрытыми, либо требуют 

взвешенного научного подхода. 
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