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Коммунистический Интернационал, или Коминтерн, был основан в 1919г. как мировая
коммунистическая партия. Коминтерн ставил своей целью осуществление социалистиче-
ской революции во всемирном масштабе. Руководством Коминтерна была создана уни-
кальная система пропаганды.

Цель данного исследования — ответить на вопрос о том, была ли коминтерновская
пропаганда голосом революционной свободы или же являлась лишь приводным ремнем
для лоббирования интересов Советского Союза в мире.

Трактовка любого политического события в системе коммунистической пропаганды, в
том числе в печати и агитационных материалах, приводилась в соответствие с идеологи-
ческой доктриной.

О сущности пропаганды Коминтерна можно судить по особенностям организационной
структуры органов пропаганды. Так, отдел пропаганды Коминтерна был образован почти
сразу же с момента основания Интернационала. Предполагалось, что агитпропотделы сек-
ций Коминтерна будут создаваться в точном соответствии с Агитпропом ИККИ.

На практике имело место перенесение методов работы Агитпропа ВКП(б) на ИККИ и
секции Коминтерна, что лишало национальные компартии политической гибкости, способ-
ствовало их оторванности от политической культуры конкретной страны. Попытки учесть
исторический опыт национальных компартий и их традиции предпринимались, однако, за
редким исключением, были безуспешны. Эта черта - одно из проявлений авторитарного
характера коммунистической пропаганды, что не всегда отвечало самим интересам ком-
мунистов.

Задачи агитации Агитпроп Коминтерна видел в проведении политических акций, по-
пуляризации идей и лозунгов Коминтерна, выработке общих директив, передаче инфор-
мации по особо важным вопросам в ИККИ, а также выработке форм массовой агитации
и ознакомлении с ними секций.

В задачи пропаганды входила систематизация и руководство политпросветом секций,
партийно-воспитательной работой, выработке программ партийных школ и разработке
учебных пособий, объединение теоретической и литературной деятельности. Особое зна-
чение, безусловно, отводилось печати как главному источнику информации для широ-
ких слоев населения. В пропагандистских целях использовался зарождающийся кинема-
тограф. Во второй половине 1930-х годов и особенно во время Второй мировой войны
широкое развитие получает радиопропаганда.

Несмотря на жесткую идеологическую линию, эта деятельность имела и исключитель-
но позитивную направленность — повышение уровня образования и культуры рабочих,
крестьянства, бедняков. Но эти слои населения, не искушенные знаниями об общественно-
политической жизни, не имели иных источников информации.

Агитпроп настаивал на том, что агитационно-пропагандистская работа должна про-
водиться планомерно и систематически всеми звеньями партийной организации, в целях
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наиболее полного охвата и обслуживания широких масс.

Тем не менее, широкое ведение агитационной и пропагандистской работы всеми сек-
циями так и осталось коминтерновской мечтой - в большинстве случаев, пропаганда в
секциях либо исходила от ИККИ, либо осуществлялась узким кругом функционеров на-
циональной компартии, либо вовсе не велась в виду отсутствия кадров или возможностей.

Всемерная поддержка Коминтерном действий Советского Союза была и остается од-
ним из важнейших аргументов в пользу тоталитарного характера коммунистической про-
паганды, защищающей интересы жесткой авторитарной власти.

Однако, вопреки сложившемуся о коммунистической пропаганде широкому мнению, за
идеологизированной интерпретацией часто скрывалась и выверенная политическая стра-
тегия и дальновидность: в пропагандистских лозунгах Коминтерна звучал призыв к борь-
бе с фашизмом и пересмотру решений Версальского договора 1919г. тогда, когда прави-
тельства крупнейших европейских государств не видели угроз существующему европей-
скому порядку.

Подводя итоги, нужно отметить, что, исходя из ее изначальных целей и задач, комин-
терновскую пропаганду можно назвать рупором революционной свободы: она была при-
звана доказать миллионам трудящихся всего мира практическую осуществимость идей
К.Маркса. Кроме того, многие пропагандистские лозунги коммунистов оказались проро-
ческими.

Однако, одиозность этих лозунгов, зачастую отталкивавшая от них современников,
позволят увидеть в коммунистической пропаганде апологию тоталитаризма. Подчинение
всех единой цели, призыв трудящихся к борьбе с риском для собственной жизни, повсе-
местная защита интересов СССР - все это делало в общественном сознании пропаганду
Коминтерна выразительницей идей «жесткой руки», сильной авторитарной власти.

Таким образом, с нашей точки зрения, пропаганда Коминтерна представляет собой
многогранную, сложную структуру, объективно осмыслить которую можно лишь учиты-
вая все ее проявления в совокупности.
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