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Бюджет без налогов

 
Пленум ЦК 4 мая 1960 года и открывшаяся вслед за ним 7 мая сессия Верховного

Совета знаменательны не только переменами во власти. Отец объявил на них о грядущей
отмене взимаемых с советских граждан налогов. Свое предложение он обосновал быстрым,
десятипроцентным ростом народного хозяйства. В бюджете 1960 года доходы от налогов
составляли всего 9,1 процента. Так неужто ради каких-то девяти процентов нам следует
обременять население ежемесячными поборами и к тому же содержать целое налоговое
ведомство? Отменим их, и люди получат ощутимую реальную прибавку к заработку, а эти
9 процентов за год или даже чуть меньше года покроет прирост реальной экономики.

Мне запомнилось, как у отца загорались глаза, когда он начинал рассуждать об отмене
налогов, я тоже подсчитывал, сколько прибавится к моему инженерному окладу.

Родители считали, что я, взрослый женатый человек, должен жить на свою зарплату.
Денег они нам не давали, а вообще помогали, и даже очень. Мы, взрослые дети со своими
семьями, жили вместе с ними в государственной резиденции, вместе питались, естественно,
за их счет, вместе ездили отдыхать. Но денег нам все равно не хватало.

В бюджете доходы с расходами тоже увязывались с трудом. Налоги планировалось
отменять постепенно, по мере роста экономики, шаг за шагом, вплоть до 1965 года.

Начали с самых низкооплачиваемых, и на них же все застопорилось. Каждый год этих
девяти процентов бюджету ох как недоставало. Отмена взимания налогов откладывалась
сначала на год, потом на два, а там и до лучших времен. Средства уходили то на строитель-
ство заводов химических удобрений, то на расширение строительства жилья, то случился
неурожай 1963 года, то еще что-то…

 
Первый советский социолог

 
10 – 14 мая 1960 года Борис Андреевич Грушин, молодой и претенциозный фило-

соф-методолог, как он себя называл (о социологии в Советском Союзе тогда едва слышали),
под патронажем газеты «Комсомольская правда» впервые в стране провел опрос обществен-
ного мнения. 19 мая «Комсомолка» представила читателям образованный при ней Институт
общественного мнения, с помощью которого «газета намерена изучать и рассказывать об
отношении советских людей к наиболее актуальным вопросам внутренней и внешней поли-
тики. Такое изучение даст возможность учитывать самые различные мнения».

Событие, с позиции сегодняшнего дня, незначительное, но еще недавно «учитывать
самые различные мнения» мог решиться разве что самоубийца. В 1960 году, через четыре
года после ХХ съезда, дело тоже двигалось со скрипом, но двигалось.

Главное, «Комсомольскую правду» никто не одернул. Затеяли новый проект они на
свой страх и риск. Возглавлял редакцию «Комсомолки» тридцатилетний Юрий Петрович
Воронов, будущий «партийный диссидент» брежневских времен, первым заместителем у
него был двадцатисемилетний Борис Панкин, тоже будущий «партийный вольнодумец». С
Хрущевым свою инициативу Воронов не согласовывал, хотя мог посоветоваться со своим
предшественником на этом посту Аджубеем, а тот мог бы невзначай рассказать о ней тестю.

Спустя сорок лет, в 2001 году, известный социолог академик Грушин в объемистой
книге «Четыре жизни России» опубликовал результаты своих давних исследований.

Как же видели себя в зеркале социологии люди 1960 года? Приведу всего несколько
цитат.
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«Ответы на вопросы анкеты показали “высокое единодушие людей”… в плане оценки
общего хода и состояния дел в обществе, причем как в масштабах всего государства, так и
собственной деятельности, собственного бытия.

…Существовавшая в то время в стране власть пользовалась в высшей степени актив-
ной поддержкой народа.

…Проявилась заслуживающая внимания характеристика сознания масс: отождествле-
ние власти с ее лидером. Говорящие как бы сбиваются, переходят от общих понятий к имени
Н. С. Хрущева. Налицо явная персонификация власти.

…В конкретном случае с Хрущевым этот феномен сопровождается заметным усиле-
нием позитивного отношения масс к власти как таковой.

…Забегу вперед, – пишет Грушин. – Следует сказать, что через пару-тройку лет образ
“главного строителя коммунизма” будет существенно подменен. Но в мае 1960 года у Пер-
вого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева полный успех
и полное доверие.

…Ощущение улучшения условий жизни на период данного опроса является не только
господствующим по сравнению со всеми другими ощущениями (нестабильности или ухуд-
шений этих условий), но и всеобщим, повсеместным. Хорошее самочувствие людей в пода-
вляющем большинстве случаев основательно устойчиво, не сиюминутно, поскольку оно не
голословно и не плод психологической обработки масс властью, с ее рефреном “жить стало
лучше, жизнь стала веселее!”, а базируется на серьезных и реальных изменениях, проис-
шедших в сфере материального благосостояния народа.

…Разумеется, исследование выявило и те сегменты общества, которые на фоне всеоб-
щего благополучия остались “обделенными”, ответы (на вопрос о жизненном уровне. – С.
Х.) – “Остался без изменения”, или вовсе “обиженными”, ответы: “Понизился”. Но и в этих
группах не демонстрировалось ни надрыва, ни тем более отчаяния». Далее Грушин приво-
дит типичные образчики такого рода:

«“При общем повышении жизненного уровня, моей семьи это не коснулось, так как
мы заняты индивидуальным строительством” (К-ов, помощник мастера, г. Клинцы, Брян-
ская область). “Понижение своего жизненного уровня объясняю уходом с прежнего места
работы в связи с реорганизацией управления промышленностью” (cовнархозы, 1957 год),
а также “отменой платы за выслугу лет в 1959 году” (без подписи, служащий, г. Москва).
“Понизилась пенсия семьям военнослужащих, что вызвано необходимостью приблизить ее
к пенсиям гражданского населения” (Ю. К., пенсионерка, без адреса). “Нельзя же сразу сде-
лать так, чтобы всем стало очень хорошо. Пройдет время, и все люди, и я в том числе, будут
жить еще лучше”. (Ю. Ив-в, техник-конструктор, г. Москва)».

Цитировать слова Грушина мне приятно, но главное, социолог, в отличие от меня, чело-
века пристрастного, дает объективный срез самоощущения общества. Это особенно важно
сейчас, когда мы позабыли или просто не знаем своей истории.

 
Цена + прибыль = реформа

 
На собравшемся 13–16 июля 1960 года Пленуме ЦК обсуждали «Ход выполнения

решений XXI съезда КПСС и развитие промышленности, транспорта, внедрение достиже-
ний науки». Докладывал не отец и даже не Косыгин, а Председатель Госплана РСФСР Кон-
стантин Михайлович Герасимов. С содокладами выступили госплановцы из союзных респу-
блик.

Докладчики напирали на успехи, повторяли с разными вариациями, что выпуск про-
мышленной продукции, при плане в 8,1 процента, за истекшие полгода вырос до 10–11
процента, заверяли, что в будущем рост еще ускорится, и в заключение отмечали отдель-


