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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.


