
К 50-летию Великого Октября

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СССР

Г. Л. Марьяхин.

З а б о та  о материальном благосостоянии народа всегда стояла в 
центре внимания Коммунистической партии и Советского правительства. 
Это наш ло отражение и в налоговой политике нашего государства. 
50 лет отделяют нас от того времени, как были приняты первые закон о
дательные акты в этой области. Изучение налоговой политики в С С С Р  
за  все годы существования советского общ ества  позволяет глубже р ас
крыть демократическую, народную сущность этой политики, отличаю
щую ее от антинародной налоговой политики, проводимой при капи
тализме.

В обществе, разделенном на антагонистические классы, налоги я в 
ляются одним из средств эксплуатации трудящихся. В работе  «В о с е м 
надцатое Брю м ера Луи Б о н ап ар та»  К. М аркс писал: «Н ал о г  — это ис
точник жизни для бюрократии, армии, попов и двора — словом, для 
всего ап п арата  исполнительной власти. Сильное правительство и высо
кий налог — тождественные п о н я т и я »1. Безудержный рост налогов — 
характерная  черта капитализма на всех этап ах  его существования и 
особенно в эпоху империализма. В высокоразвиты х капиталистических 
странах  налоги с населения составляю т свыше 9/ю государственных бю д
жетов и съедаю т свыше '/з доходов рабочей семьи.

Н алоги являлись главным источником государственного бю дж ета 
и в царской России. В 1913 г. из общей суммы бю дж ета, равной 
3 417,3 млн. руб., налоги вместе с доходами от винной монополии со
ставляли 2 111,1 млн. руб., или 62% бю дж ета ; при этом 1 607,4 млн. 
руб., или 80,0% , падало  на косвенные н ал о ги 2, которые всей тяж естью  
ложились на бедноту. Н аряду  с выкупными платеж ам и и косвенными 
налогами действовала целая система прямых налогов в виде основного 
государственного поземельного налога, разных поземельных сборов на 
территории Польши, Сибири и других местностей, налога с недвижи
мых имуществ в городах, на посадах и в местечках, кибиточной подати 
в Ставропольской губернии, в Степном и Туркестанском краях , оброчной 
подати и платежей переселенцев за  пользование казенной землей, к в а р 
тирного, промыслового налогов. По поводу поземельного налога в Р о с
сии великий русский революционер-демократ Н. Г. Чернышевский 
писал: «З ем л я  долж на платить налог, рента служит одним из с а 
мых лучших и справедливых источников государственного налога, но 
больш ая часть земель, даю щ их ренту, была у нас до сих пор осво
бождена или почти освобождена от налога. Дворянские населенные зе м 
ли номинально платили налог в несколько раз  меньше, чем государ
ственные, а на самом деле вовсе не платили никакого налога, потому

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 8, стр. 211—212.
2 В . П. Д ь я ч е н к о .  Советские финансы в первой ф азе развития социалисти

ческого государства. М. 1947, стр. 14.
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22 Г. Л. Марьяхин

что взимаемый с поместий налог лож ился подушной податью на 
крепостных крестьян и помещик фактически не платил ничего за
з е м л ю » 3.

Н алоговая  система в стране не претерпела сколько-нибудь серьез
ных изменений вплоть до Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. В 1916 г., правда, были приняты законы о подоходном налоге 
и обложении военных прибылей, но фактически эти законы не были 
реализованы. Основными по-прежнему оставались косвенные налоги. 
« В  России нет подоходного налога,— писал В. И. Ленин в 1912 г.,— 
нет данных о росте богатства  у состоятельных классов общ ества. Н а ш а  
еще более печальная действительность закр ы та  занавеской — за н а в е с 
кой темноты, б езгл ас н о сти »4. Политику охраны интересов имущих 
классов и закабалени я трудящ ихся проводило и бурж уазное В рем ен 
ное правительство. Вплоть до Великой Октябрьской социалистической 
революции косвенные налоги в стране непрерывно росли. В 1917 г. В р е 
менное правительство ввело подоходный налог, но в связи с тем, что 
коммерческая тайна всячески оберегалась , он являлся для буржуазии 
фикцией. Единовременный ж е налог на прибыль был лишь деклариро
ван, так  как  платежи подлежали рассрочке на три года. Налоговый 
пресс все сильнее давил  на народные массы в связи с возросшими 
расходами на империалистическую войну. Министр финансов Шинга- 
рев в докладной записке от 31 мая на имя правительства ук азы вал : 
«П р о д о л ж аю щ ая с я  война и переж иваемы е затруднения выдвинули 
множество новых потребностей, не предусмотренных бюджетом 1916 г., 
но требующих безотлагательного удовлетворения. Ввиду этого полагал 
бы представить Временному правительству... исправленное исчисление 
ож идаемы х поступлений государственных доходов, считая в том числе 
поступление в приблизительных цифрах от проектируемых новых нало
гов и преобразования ставок некоторых прежних» 5. При этом Шинга- 
рев полагал, что нужно скрыть от народа основные виды расходов и 
источники доходов, и предлагал «исчислить» их с таким расчетом, что
бы они могли быть опубликованы для сведения населения. Усиленный 
налоговый наж им на трудящихся не мог, однако, обеспечить В рем ен 
ному правительству твердой доходной базы  в государственном бюд
жете. Экономический и финансовый кризис становился все острее. 
Л и ш ь пролетарская  революция, установление диктатуры рабочего к л ас
са, слом старой государственной машины могли обеспечить выход из 
создавш егося  положения.

VI съезд  Р С Д Р П  (б ),  нацеливший партию на вооруженное восста
ние, в резолюции «О б экономическом положении» отмечал, что проле
тариату  после взятия власти необходимо проведение целого ряда эко
номических и финансовых мероприятий по восстановлению разруш енно
го хозяйства , в том числе: «П реобразован и е  всей налоговой системы 
путем введения поимущественного налога, налога на прирост имуществ 

и высоких косвенных налогов на предметы роскоши, реформа подо
ходного налога и постановка оценки доходов имуществ под действитель
ный контроль как в центре, т ак  и на м естах»  6. Советская  власть с самого 
начала своего существования стала  проводить новую, принципиально 
иную классовую  налоговую политику — политику, стимулировавш ую  по
вышение жизненного уровня рабочих и бедняцко-середняцких масс кре
стьянства, ограничивавшую частнособственнические тенденции бу р ж у 
азны х элементов.

3 Н.  Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й .  Избранные экономические произведения. Т. II. М. 
1948, стр. 478—479.

4 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 22, стр. 222.
5 Ц ГА О Р С С С Р, ф. 6, он. 2, д. 286, стр. 1—2.
6 «К П С С  в резолюциях и решениях съездов,, конференций и пленумов Ц К ». Ч. 1. 

Изд. 7-е, стр. 378.
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Советское государство, сосредоточив в своих руках  командные вы 
соты в народном хозяйстве, настойчиво добивалось увеличения доходов 
от национализированных предприятий путем строгого контроля за  их 
работой, стимулирования роста производительности труда, проведения 
на производстве реж има экономии. Однако в первые годы после проле
тарской революции экономическая результативность этих мероприятий 
была еще незначительной. В ф еврале 1918 г. В. И. Ленин, выступая 
перед агитаторами, говорил: «Д оходы  Советов равняю тся 8 миллиар
дам, а расходы — 28 миллиардам. Конечно, при таком  положении ве 
щей мы с вами провалимся, если не сумеем вы тащ ить эту телегу госу
дарственную, которую царская  власть  погрузила в б о л о т о » 7. В этих 
условиях большую роль сыграли налоги и контрибуции с имущих к л ас
сов, которые, кроме чисто финансовых задач , преследовали цели д а л ь 
нейшей экспроприации экспроприаторов. «Б у р ж у ази я ,  зап р я тав  н агр аб 
ленное в сундуки,— ук азы вал  В. И. Ленин,— спокойно думает: «Н и че
го,— мы отсидимся». Н арод  должен вытащить этого «х а п а л у »  и з а с т а 
вить его вернуть награбленное» 8. В инструкции о п р авах  и обязанно
стях местных Советов от 24 декабря 1917 г. говорилось, что «они в 
качестве власти на месте об л ад аю т  т а к ж е  и налоговыми правами, вслед
ствие чего все обращения к центральной государственной власти за  
субсидиями, не подкрепленные достаточными д ок азательствам и  невоз
можности получения необходимых денежных средств путем введения 
местных налогов, будут оставляться  без удовлетворения» 9. По данным 
местных Советов 57 губерний, с октября 1917 по ноябрь 1918 г. было 
собрано контрибуции 826 млн. руб., из них в городах — 738,9 млн. руб., 
уездах  — 69,7 млн. руб. и волостях — 7,9 млн. рублей 10.

П рактика п о казала , что контрибуция являлась  правильной и 
вполне оп равдавш ей  себя мерой в первые дни революции. Но в дальней
шем потребовался переход от этой формы обложения к регулярно в зи 
маемым подоходным налогам. «Я  вовсе не противник контрибуций вооб
ще,— говорил В. И. Ленин на I Всероссийском съезде представителей 
финансовых отделов Советов в мае 1918 г.,— чтобы уничтожить бур
жуазию , пролетариат не мог обойтись без контрибуций; это правильная 
мера переходного времени, но теперь переходное время кончилось и 
обложение имущих классов должно уступить место единому централь
ному государственному налогу» и . В связи с этим Совнарком 5 июня 
1918 г. вынес решение, в котором говорилось: «...поручить К ом иссариа
ту финансов ускорить р азработк у  вопроса о подоходных налогах, приняв 
к руководству следующее: а) р а зр а б о т а т ь  практические способы в зи 
мания налога с буржуазии, имеющей доход с каких-либо предприятий;
б) признать необходимым взимание налога не реже, чем раз  в месяц;
в) производить вычет налогов через кассиров при выдаче ж алованья  
в государственных, акционерных и общественных учреждениях» 12. Р е 
гулярно взимаемый подоходно-имущественный налог был, по в ы р а ж е 
нию В. И. Ленина, единственно правильной с социалистической точки 
зрения мерой. Он полностью соответствовал зад ач е  финансовой цент
рализации и отк аза  от контрибуции, которая осущ ествлялась  на местах 
по принципу «кто как  вздум ает, кому как  придется, кому как  по зволя
ют местные условия» 13. Введению налога п редш ествовала отмена ком-

7 В.  И.  Л е н и н .  ПСС. Т. 35, стр. 326— 327.
8 Там же, стр. 327.
9 См. В. П. Д ь я ч е н к о .  У каз. соч., стр. 78.
10 Местные налоги были весьма разнообразны. Сущ ествовали, например, налоги на 

квартиры из трех и более комнат; на выездных лошадей и экипажи; за  пользование 
прислугой. Эти налоги взимались финансовыми отделениями исполкомов местных С о 
ветов (Центральный архив Министерства финансов С С С Р, оп. 4, д. 97, стр. 136).

11 В. И. Л е н  и н. ПСС. Т. 36, стр. 352.
12 Ц П А  Н М Л, ф. 19, on. 1, д. 131, л. 4.
13 В. И. Л е н и  и. ПСС. Т. 36, стр. 226.
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мерческой тайны, которую свято хранили царское и Временное прави
тельства, давш ие возмож ность имущим классам  скры вать свои доходы.

Н ачавш ееся  социалистическое строительство было прервано воен
ной интервенцией и граж данской войной. В условиях, когда против м о
лодой Советской республики объединились все внешние и внутренние 
силы контрреволюции, партия и правительство ввели ряд временных 
чрезвычайных мер, позволивших мобилизовать все силы и ресурсы для 
обороны страны. В октябре 1918 г. был издан декрет В Ц И К  и С Н К  о 
введении единовременного чрезвычайного революционного налога на 
имущие группы городского и сельского населения. В резолюции 
V III  съезда Р К П  (б) «О б  отношении к среднему крестьянству» по это
му поводу говорилось: «...закон Советской власти о чрезвычайном н а 
логе, в отличие от всех законов всех бурж уазн ы х правительств в мире, 
настаи вает  на том, чтобы тяж есть  налога лож илась  целиком на к у л а
ков, на немногочисленных представителей эксплуататорского крестьян
ства, наж ивш его себе особые богатства  з а  время войны. Среднее же 
крестьянство долж но облагаться  чрезвычайно умеренно, лишь в р а з 
мере вполне посильном и, необременительном для него» и . М аломощ ны е 
крестьянские хозяйства, а та к ж е  рабочие и служ ащ ие, зар аб о тн ая  п л а
та  которых не п ревы ш ала 1 500 руб. в месяц, освобож дались от налога. 
П редполагалось, что с помощью чрезвычайного налога удастся собрать 
10 млрд. рублей. Однако затян у вш аяся  рабо та  с его раскладкой и взи 
манием не позволила реали зовать  эту сумму. Поступления составили 
1 627 млрд. руб. 15, не считая крупных сумм, списанных с текущих сче
тов имущих групп населения в счет уплаты налога, и денег, конфиско
ванных в сейфах.

Вторым, не менее важ ны м  революционным налогом был н ату р ал ь
ный налог. В декрете В Ц И К  от 30 октября 1918 г. «О б  обложении 
сельских хозяйств натуральным налогом, в виде отчисления части сель
скохозяйственных продуктов» 16 говорилось, что он должен исчисляться 
с излишка продуктов и определяться разм ерам и  площади посева и ко
личеством скота. Таким образом , декрет, по существу, со зд авал  в о з
можность переложить налоговые тяготы на зажиточные группы насе
ления, ввести умеренное обложение середняцкой части деревни и пол
ностью освободить от налогов бедноту. В результате  проведения н а
турального налога государство получило 243,2 млн. пудов зерна и 
58,8 млн. руб. деньгами 17. Однако один лишь натуральный налог не мог 
обеспечить получение всех хлебных излишков, необходимых для сн абж е
ния Красной Армии и городского населения. В связи с этим Советское 
правительство в 1919 г. издало декрет «О  разверстке  меж ду производя
щими губерниями зерновых хлебов и ф у р аж а , подлеж ащ их отчуждению 
в распоряжение государства»  |8, согласно которому все количество хле
ба и зернового ф у р аж а , необходимое для удовлетворения государ
ственных потребностей, разверсты вало сь  «для отчуждения у населения 
меж ду производящими гу бер н и ям и »19. Крестьяне, сдавшие затр еб о в ан 
ный от них по разверстке  хлеб, освобож дались от уплаты натурального 
налога.

Н а основе решений X съезда  партии (м арт  1921 г.) в стране был 
совершен исторический поворот от «военного коммунизма» к новой эко
номической политике. Это потребовало коренной перестройки работы

14 «К П С С  в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К ». Ч. 1, 
стр. 448.

15 В. П. Д ь я ч е н к о .  У каз. соч., стр. 150.
16 «Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства 

Р С Ф С Р » (С У ), 1918, №  82, ст. 864.
17 «Н ародный комиссариат финансов к V III съезду С оветов». М. 1920, стр. 12.
18 СУ. 1919.. №  1, ст. 10.
19 Там же.
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всех отраслей экономики и новых методов хозяйственного строитель
ства. В. И. Ленин дал  глубокое обоснование задач , от решения кото
рых зависело успешное проведение нэпа в жизнь. Больш ое значение 
он придавал перестройке налоговых отношений таким образом , чтобы 
они поощряли личную заинтересованность крестьян в развитии сель
скохозяйственного производства. Ленинский план восстановления н а 
родного хозяйства предусматривал прежде всего изменение системы 
заготовок сельскохозяйственной продукции, отказ  от продовольственной 
разверстки и замену ее продовольственным налогом, представлявш им 
собою одну из форм перехода к развернутому товарообороту меж ду го
родом и деревней, пролетариатом и трудящ имся крестьянством. Декрет 
В Ц И К  от 21 м арта  1921 г. «О  замене продовольственной и сырьевой 
разверстки натуральным н а л о г о м » 20 был направлен на обеспечение 
крестьянству условий для ведения хозяйства на основе более свобод
ного распоряжения продуктами своего труда, на повышение общей про
изводительности сельского хозяйства. В развитии товарообм ена на этом 
этапе партия видела основную форму хозяйственной смычки города с 
деревней. Натуральный налог носил прогрессивный характер : он в во 
дил пониженные размеры  обложения середняцких и маломощ ных кре
стьянских хозяйств 21. Он был меньше продразверстки и покрывал лишь 
минимальные потребности государства в хлебе. Так, если согласно р а з 
верстке в 1920/21 г. планировалось получить 423 млн. пудов зерновых, 
то благодаря  продналогу в 1921/22 г. предполагалось собрать всего 
лишь 240 млн. пудов 22. Другую часть необходимого количества хлеба 
государство собиралось получить за  счет прямого товарообм ена с де
ревней.

Однако натуральный налог тормозил начавш ееся в те годы общее 
оздоровление хозяйственной жизни советских республик. Он содейст
вовал сохранению натуральных отношений и ограничивал для кресть
янства возможности свободного распоряжения продуктами своего труда. 
В связи с этим В Ц И К  и С Н К  декретом от 10 мая 1923 г. «О едином 
сельскохозяйственном н а л о г е » 23 осуществили переход к денежному н а 
логу в деревне, заменивш ему единый натуральный налог, трудгужна- 
лог, подворно-денежный, общ еграж данский (в отношении крестьянства) 
и некоторые местные налоги, которые взимались до этого на селе. Этот 
переход стал возмож ен лишь тогда, когда для этого созрели объектив
ные условия: постепенно возродилось денежное хозяйство ст-раны, з а 
метными стали успехи в восстановлении народного хозяйства. Объектом 
налога являлась  пашня. При его исчислении в расчет принималось ко
личество едоков в семье, что позволяло обеспечить более льготное обло
жение многосемейных крестьянских дворов. Развитие товарно-денежных 
отношений в стране позволило осуществить переход к денежному нало
гу в деревне и успешно провести денежную реформу в 1922— 1924 годах. 
Я вляясь  одним из источников государственного дохода, денежные н а
логи в то ж е время позволяли стимулировать развитие социалистиче
ских отношений в стране и ограничивать накопления частнокапитали
стических элементов, постепенно вытесняя их из хозяйственного оборота. 
« В  этом отношении,— говорилось в резолюции XI съезда  партии,— н а 
логовая политика является главным орудием революционной политики 
пролетариата в переходную эпоху» 24. Однако в условиях, когда отсут
ствовал четко налаженный налоговый аппарат, возникла потребность

20 СУ, 1921, №  26, ст. 147.
21 См. «К П С С  в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К ». 

Ч. 1, стр. 563.
22 В. П. Д ь я ч е н к о .  У каз. соч., стр. 259.
23 СУ, 1923, №  42, ст. 451.
24 «К П С С  в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К ». Ч. 1, 

стр. 616.
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26 Г. JI. Марьяхин

перенесения центра тяжести налоговой (денежной) системы в область 
косвенного обложения — в форме акцизов. Отмечая необходимость в ве 
дения акцизов, XI съезд  партии в резолюции «О финансовой политике» 
подчеркивал, что ими должны облагаться  особенно сурово производство 
и потребление предметов роскоши; что осуществление налоговой поли
тики не долж но вести к понижению реальной заработной платы р аб о 
ч и х 25. Это позволило Советскому правительству переложить основную 
часть акцизов на имущие слои населения, в отличие от акцизов в к а 
питалистических странах, где они взимаю тся главным образом  с трудя
щихся слоев населения. В. И. Ленин подчеркивал, что косвенное обло
жение, как  и оружие, хорошо или вредно в зависимости от того, кто им 
в л а д е е т 26.

К прямым денежным налогам относились промысловый и подоход
но-поимущественный, посредством которых ограничивались частнокапи
талистические накопления. Промысловый налог был введен в июле 
1921 г о д а 27. Он взи мался со всех ненационализированных торговых и 
промышленных предприятий, а та к ж е  с личных промыслов в виде двух 
сборов: патентного, который устан авли вался  по внешним признакам 
(разм ер  и характер  помещения, количество служ ащ и х и др .) ,  и у р а в 
нительного, исчислявшегося в процентах с оборота предприятия. О д
нако важнейш им являлся подоходный н а л о г 28, который взи мался по 
прогрессивным ставкам , а потому являлся наиболее эффективной ф ор
мой ограничения и вытеснения капиталистических элементов. О б л ож е
ние дифференцировалось по социальному признаку и в зависимости от 
р азм ер а  и источника дохода. Необходимость изыскания новых источ
ников пополнения государственного бю дж ета и регулирования доходов 
частнокапиталистических элементов вы звал а  введение и целого ряда 
других налогов. В результате  налоги в доходах бю дж ета составили в 
1925/26 г. 44% против 32,5% в 1922/23 г о д у 29.

X IV  съезд  В К П ( б )  провозгласил курс на индустриализацию с т р а 
ны. И ндустриализация потребовала огромных денежных средств. Ещ е 
в сентябре 1922 г. В. И. Ленин ук азы вал , что рассчитывать на займы 
извне мы не можем и поэтому «остается  необыкновенно трудный и 
долгий путь: скапли вать понемногу сбережения, увеличивать налоги, 
чтобы постепенно восстан авли вать  разрушенные железные дороги, м а 
шины, здания и прочее» 30. В острой борьбе против троцкистов, правых 
оппортунистов, национал-уклонистов и других враж дебны х групп п ар
тия отстояла ленинское учение о путях построения социализма. В усло
виях резкой дифференциации крестьянского хозяйства политика К ом 
мунистической партии была направлена на дальнейшее облегчение о б 
ложения бедняцко-середняцкой части деревни при одновременном уси
лении обложения кулачества. Это означало, что увеличение налоговых 
поступлений в государственный бю дж ет должно было быть достигнуто 
прежде всего за  счет имущих слоев деревни и привести к дальнейшему 
укреплению союза рабочего класса  с трудовым крестьянством, которое 
вовлекалось в русло социалистического строительства. В соответствии 
с директивами апрельского Пленума Ц К  В К П (б )  1926 г . 31, система

25 См. там же.
26 См. «Ленин о финансовых и денежно-кредитных вопросах». ГИ З Украины. 

1925, стр. 35.
27 СУ, 1921, №  56, ст. 354.
28 «П олож ение о государственном подоходно-поимущественном налоге» было 

утверждено декретом В Ц И К  и СН К  16 ноября 1922 г. (см. Г. М а р ь я х и н .  Н алого
вая система Советского государства. «Финансы С С С Р за  X X X  лет». Сборник статей. 
М. 1947, стр. 252).

29 В. П. Д ь я ч е н к о .  Указ. соч., стр. 452.
80 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 45, стр. 209.
81 См. «К П С С  в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К». 

Ч. 2. Изд. 7-е, стр. 264—265.
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сельскохозяйственного налога была перестроена по принципу подоход
ного обложения на основе учета доходов крестьянского двора от всех 
источников, включая сенокосы, крупный и мелкий скот, специальные 
отрасли сельского хозяйства и неземледельческие з а р а б о т к и 32. При 
этом была значительно повышена прогрессия в обложении высоких д о 
ходов, что обеспечило усиленное налогообложение зажиточной части 
деревни. По новому закону резко изменилось распределение налога 
меж ду отдельными группами крестьянских хозяйств. Средняя годовая 
сумма налога на хозяйство составляла  33:

В ознаменование десятилетия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Манифестом Ц И К  С С С Р  большое количество крестьян
ских хозяйств было освобождено от налога (общее число таких хозяйств 
достигло 35% ) 34. Это означало, что налог на бедняцкие хозяйства д е
ревни был полностью упразднен. Дифференциация и прогрессивность 
в обложении сельскохозяйственным налогом значительно усилились в 
последующие годы. При этом для увеличения обложения зажиточных 
хозяйств «П оложением о едином сельскохозяйственном налоге», приня
том постановлением Ц И К  и С Н К  С С С Р  8 ф евраля 1929 г . 35, были вве 
дены процентные надбавки к исчисленной сумме налога с зажиточных 
крестьян и индивидуальное обложение по фактическому доходу для ку
лацких хозяйств. Одновременно было уменьшено обложение середня
ков. В результате  резкой дифференциации по социальным группам сум 
ма налога в среднем на один двор составляла  в 1931 г. у колхозников 
2 руб. 94 коп.; у трудовых единоличных хозяйств — 30 руб. 80 коп.; у 
кулацких хозяйств — 313 руб. 64 копейки36. В целях более интенсивного 
вытеснения частных предпринимателей из промышленности и из т о в а 
рооборота необходимо было повысить обложение капиталистических 
элементов в городах. В 1926 г. новым положением о государственном 
подоходном налоге, утвержденным постановлением Ц И К  и С Н К  С С С Р '37, 
были установлены прогрессивные ставки налога, дифференцированные 
не только по величине дохода, но и по социальным группам платель
щиков. В последующие годы этот принцип был еще более усилен. В в е 
дением налога на свер хп р и бы л ь38 было увеличено обложение частных 
предпринимателей, пытавшихся использовать рыночную конъюнктуру 
в корыстных целях.

В результате  политики ограничения, вытеснения и ликвидации к а 
питалистических элементов поступления налоговых сумм увеличились 
в 1929/30 г. по сравнению с 1925/26 г. почти в три р а за .  В доходах 
бю дж ета налоги, включая платежи государственных и кооперативных 
предприятий и организаций, составили в те ж е  годы 45% 39.

П обеда колхозного строя в ы звал а  коренную перестройку системы 
сельскохозяйственного налога. Обложение стало дифференцироваться 
между единоличными хозяйствами и хозяйствами членов кооперативов.

32 «Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства С С С Р » 
(С З ), 1926, №  30, ст. 192.

33 См. Г. М а р ь я х и н .  У каз. соч., стр. 262.
34 С З, 1927, №  61, ст. 613.
35 С З, 1929, №  10, ст. 95.
36 Г. М а р ь я х и н .  У каз. соч., стр. 276.
37 С З, 1926, №  64, ст. 483, 484.
38 Там ж е, №  42, ст. 307.
39 Г. М а р ь я х и н .  У каз. соч., стр. 271.

1926— 1927 гг . .  1925— 1926 гг.

Бедняки 
Середняки . 
Кулаки , ,

,  . 1 р. 83 к. 90 к.
. . 13 р. 25 к. 17 р. 77 к.
, , 63 р. 60 к. 100 р. 77 к.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



28 Г. Л. Марьяхин

Члены артелей платили налог только со своего подсобного хозяйства и 
полностью освобож дались от обложения доходов, которые они получа
ли по трудодням. При этом для колхозников и трудовых единоличных 
хозяйств прогрессивная система обложения была заменена твердыми 
ставками, размер  которых не был связан  с величиной дохода, получае
мого от сельского хозяйства. Рост числа коллективных хозяйств вел к 
неуклонному сокращению единоличных крестьянских хозяйств. О тдель
ные единоличники пытались уклониться от выполнения государствен
ных обязательств. Н а  борьбу с такими явлениями был направлен в ве 
денный в 1932 г. «Единовременный налог на единоличные крестьянские 
хозяй ства»  41, которыц позволил стимулировать выполнение последними 
обязательств  перед государством. Районные исполнительные комитеты 
получили право повы ш ать ставки налога (вплоть до их удвоения) для 
единоличных хозяйств, злостно не выполнявших государственные з а д а 
ния по заготовк ам , и освобож дать  от налога хозяйства, аккуратно вы 
полнявшие их.

В 1934 и 1935 гг. в систему подоходного налога были внесены не
которые изменения. Например, для рабочих и служ ащ и х несколько по
вы ш ался необлагаемый минимум заработной платы (с полным освобо
ждением от налога надбавки к заработной плате, введенной в связи 
с отменой карточной системы). Что касается  социально-классового прин
ципа, то надобность в такой дифференциации налогов отпала в связи с 
ликвидацией в основном капиталистических элементов. Льготное обло
жение кооперированных кустарей и ремесленников было использовано 
в качестве дополнительного фактора  для экономического укрепления 
промысловых артелей и борьбы с частнопредпринимательскими тенден
циями со стороны их отдельных членов. Система подоходного налога 
содействовала укреплению промысловой кооперации и тем самы м б л а 
гоприятно влияла на рост товарны х фондов в стране, что вело к более 
полному удовлетворению повседневных потребностей населения. При 
резком сокращении в эти годы налоговых поступлений от граж дан , до
ходы которых не были связаны  с работой по найму, значительно в о з
росло бюджетное значение налога за  счет заработной платы рабочих и 
служ ащ их. Это обусловливалось ростом численности рабочих и с л у ж а 
щих, а т а к ж е  фонда их заработной платы.

Р еш аю щ и е победы в социалистическом строительстве позволили 
преодолеть многоукладность экономики. В итоге выполнения второго 
пятилетнего плана удельный вес социалистического хозяйства составил 
в основных производственных фондах 99,6% , в национальном доходе— 
99,1% , в валовой продукции промышленности — 99,8%, в валовой про
дукции сельского хозяйства  — 98,5% (включая личное подсобное хозяй
ство колхозников) и в розничном товарообороте торговых предприя
т и й — 100% 42. Страна вступила в новую полосу развития — заверш ения 
строительства социализма. Мощный р а зм а х  социалистического строи
тельства не мог не коснуться финансовой системы в целом и отдельных 
ее звеньев, в том числе налоговой системы. В основу ее легли новые 
принципы, а именно сочетание личных и общественных интересов со
ветских граж д ан  и социалистический демократизм. Оба эти принципа 
обеспечивали рост активности масс и порождали трудовой энтузиазм 
и инициативу в построении нового общ ества. Перестройка налоговых 
отношений в этот период коснулась прежде всего социалистических 
предприятий. Укрепление планового руководства и управления про
мышленностью в связи с организацией хозяйственных объединений, 
строгая регламентация отпускных цен для промышленности и рознич
ных цен для торговли сделали ненужной действовавш ую  до этого вре-

41 С З, 1932, №  78, ст. 476.
42 «Экономическая ж изнь С С С Р ». М. 1961, стр. 344.
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мени сложную многоканальную систему налоговых и неналоговых изъ
ятий из накоплений социалистической промышленности (акцизы, подо
ходный и промысловый налоги и др.)- Наделение промышленных пред
приятий оборотными средствами укрепило хозяйственный расчет и по
высило ответственность предприятий за  выполнение планов производ
ства и накоплений. В этих условиях государство перешло на путь пря
мых отчислений в бю джет определенной доли дохода социалистических 
предприятий. Аккумуляция бюджетной доли дохода предприятий стала  
производиться в двух ф ормах: налога с оборота и отчислений от при
были. Д ру гая  часть прибыли о с тавал ас ь  в распоряжении социалисти
ческих предприятий для локальных накоплений 43. Система изъятий д о 
ходов промышленности в бю дж ет была изменена не только по форме, 
но и по своему содержанию, поскольку строгое планирование оптовых 
и розничных цен не позволяло предприятиям произвольно повыш ать це
ны на промышленную продукцию на сумму уплачиваемого налога с 
оборота. Н алог с оборота в отличие от ранее сущ ествовавш их акцизов 
перестал быть ценообразующим фактором, так  как уплата  его в бюджет 
могла быть произведена только за  счет уменьшения накоплений пред
приятия 44.

Советская  Конституция 1936 г. обусловила необходимость д а л ь 
нейшей демократизации форм и методов налоговой работы. В связи с 
тем, что перед сельскими Советами были поставлены новые политиче
ские, хозяйственные и культурные задачи, они освобож дались от исчис
ления и взимания налогов с населения. Постановлением Ц И К  и С Н К  
С С С Р  от 21 м арта  1937 г . 45 эти функции были переданы финансовым 
органам. Постановлением правительства от 11 а п р е л я 46 был изменен 
так ж е  порядок взимания налогов. Принудительное, административное 
взыскание их с граж дан  отныне могло производиться только по реш е
нию народного суда. В целях охраны интересов граж д ан  был установ
лен перечень имущества, на которое не могло быть обращ ено в зы с к а 
ние неуплаченных в срок налоговых сумм. Успехи в области колхозного 
строительства вы звали  необходимость во введении особой системы об
ложения колхозов. С ущ ествовавш ий до этого времени сельскохозяйст
венный налог, который взи мался по гектарным ставкам , неравномерно 
распределялся меж ду колхозами с различной специализацией хозяйства, 
причем наиболее сильно облагалось  зерновое хозяйство. В связи с этим 
в 1936 г. был совершен переход к подоходному налогу, который в зи м а л 
ся по пропорциональным ставкам  в размере  3% с доходов сельскохо
зяйственных артелей и 4% с доходов тозов 47. Такой переход стал в о з
можен благодаря  росту доходов колхозного хозяйства от технических 
культур и животноводства, ранее не подлеж авш их обложению.

Некоторые отрицательные явления в колхозном строительстве, в 
частности стремление отдельных элементов к расширению своего лич
ного подсобного хозяйства в ущерб общественному, ослабляли трудо
вую дисциплину в колхозах, наруш али принцип правильного сочетания 
общественных и личных интересов колхозников. Н аряду  с основными 
мерами, которые приняли Коммунистическая партия и Советское п р а 
вительство в борьбе с этими явлениями (например, законы о неприкос
новенности общественных земель колхоза, об установлении обязатель-

43 См. постановление Ц И К  и С Н К  С С С Р «О налоговой реформе» от 2 сентября 
1930 года. «Экономическая жизнь С С С Р », стр. 239.

44 Мы не считаем возможным останавливаться более подробно на налоге с оборо
та, поскольку по своей природе он не может быть отнесен к налогам.

45 С З, 1937, № 2 2 , ст. 85.
46 Там же, №  30, ст. 120.
47 Постановление Ц И К  и С Н К  С С С Р от 20 июля 1936 г. «О  замене сельскохозяйст

венного денежного налога с колхозов подоходным денежным налогом». «Экономиче
ская ж изнь С С С Р », стр. 331.
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ного минимума трудодней), была использована и система сельскохо
зяйственного налога, предусм атри вавш ая  с 1939 г. прогрессивное обло
жение доходов колхозников от личного подсобного хозяйства 48.

В суровых условиях Великой Отечественной войны налоги явились 
важ н ы м  ф актором создания накоплений, идущих на оборону, расш и ре
ния товарно-денежных отношений, увеличения притока сельскохозяйст
венных товаров  на колхозные рынки, сохранения устойчивости денеж 
ной системы. В этой роли, однако, они могли выступать лишь при зн а 
чительном расширении контингента населения, которое отдавало  бы 
часть личных доходов в фонд обороны. В связи с этим были введены 
некоторые новые налоги (военный налог, налог на холостяков, одино
ких и малосемейных граж д ан  С С С Р )  49. Перестройке подверглась и си
стема основных государственных налогов (сельскохозяйственный, подо
ходный) . Был расширен контингент плательщиков, увеличены льготы 
военнослужащим и их семьям, а так ж е  инвалидам войны, усилено обло
жение высокодоходных групп населения. В результате  проведенных ме
роприятий процент налогов с населения в доходах  государственного 
бю дж ета возрос с 6,1 в 1941 до 14 в 1944 году б0.

Окончание войны и перевод экономики страны на мирные рельсы 
потребовали перестройки налоговой системы в интересах мирного со
циалистического строительства. В 1946 г. был отменен военный налог. 
По подоходному налогу и налогу на холостяков, одиноких и м алосемей
ных граж д ан  С С С Р  необлагаемый минимум был увеличен в 1946 г. со 
150 руб. до 260 руб. в месяц. Д ля  инвалидов и пенсионеров размер 
необлагаемого минимума был повышен в 1947 г. с 600 до 3 тыс. руб. 
в год. Все  это способствовало тому, что удельный вес налогов с насе
ления в доходах  государственного бю дж ета был значительно снижен. 
Необходимо отметить, что в послевоенный период в области налоговой 
политики был допущен ряд серьезных ошибок. Так, на развитии кол
хозного строительства отрицательно сказалось  нарушение принципа м а 
териальной заинтересованности колхозов и колхозников как по линии 
закупочных цен на продукцию сельского хозяйства, так  и по линии об
ложения доходов колхозников от личного подсобного хозяйства. После 
Великой Отечественной войны был несколько снижен налог с доходов 
колхозников от подсобного хозяйства, однако в явно недостаточной 
степени (особенно для населения отдельных автономных республик и 
областей Р С Ф С Р ) .  Ставки налога  оставались завышенными. Все это 
противоречило принципу сочетания общественных и личных интересов 
колхозников и привело к сокращению в ряде случаев подсобного х о 
зяйства (садов, огородов, скота) колхозниками, несмотря на то, что 
оно продолж ало играть значительную роль в их жизни. «Т ак ое  поло
жение,— ук азы валось  в решении сентябрьского Пленума Ц К  К П С С 
(1953 г .) ,— не только ущ емляет интересы колхозников, но и ведет к и з
вращ ению  природы артельной формы колхозов, являю щейся единст
венно правильной формой коллективного хозяйства  на весь период со-

48 Закон Верховного Совета С С С Р от 1 сентября 1939 г. «О сельскохозяйственном 
налоге». «Ведомости Верховного С овета С С С Р ». 1939, №  32.

49 Военный налог был введен с 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета 
С С С Р от 29 декабря 1941 г. («Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений 
и приказов военного времени за  1941 — 1942 гг.». М. 1942, стр. 240—242). Он взимался 
со всех граж дан, достигших 18-летнего возраста, по твердым ставкам , дифференциро
ванным по республикам и областям для колхозников, и по прогрессивным ставкам  — в 
зависимости от заработной платы — для рабочих и служащ их. Н алог на холостяков, 
одиноких и бездетных, введенный с октября 1941 г„ взимался со всех граж дан, достиг
ших 20-летнего возраста и не имевших детей. Не привлекались к обложению этим н а
логом мужчины с 50-летнего и женщины с 45-летнего возраста. В 1944 г. У казом П рези
диума Верховного С овета С С С Р от 8 июля 1941 г. налог был распространен на м ало
семейных граж дан, имевших не больше двух детей.

60 См. К. Н. П л о т н и к о в .  Очерки истории бю дж ета Советского государства, 
М. 1954, стр. 293.
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ц иализм а» 51. Были допущены так ж е  ошибки в осуществлении налого
вой политики по отношению к рабочим и служ ащ им. Это проявилось в 
завышенном обложении многосемейных и низкооплачиваемых работни
ков. Экономические обоснования необходимости снижения налогов с 
этой категории населения не принимались во внимание.

Коммунистическая партия и Советское правительство приняли в 
1953 г. на Пятой сессии Верховного С овета  С С С Р  третьего созыва но
вый закон о сельскохозяйственном налоге, по которому налог стал в зи 
маться по твердым ставкам  с одной сотой га приусадебного участка. 
П ерестали учитываться доходы от различных сельскохозяйственных 
культур, скота, садовы х участков, как это делалось раньш е 52. В резуль
тате нового порядка обложения общ ая  сумма сельскохозяйственного 
налога бы ла снижена с 9,5 млрд. руб. в 1952 г. до 6,3 млрд. руб. в 
1953 и 4,1 млрд. руб. в 1954 г о д у 53. По тому ж е принципу был установ
лен и порядок обложения подоходным налогом доходов от сельского 
хозяйства в городах. Начиная с 1957 г. был повышен необлагаемый ми
нимум заработной платы рабочих и служ ащ и х с 260 до 370 руб., введе
ны дополнительные льготы для рабочих и служ ащ их, получающих з а 
работную плату до 450 руб. в месяц. Те же льготы были предоставлены 
лицам, платившим налог как  холостяки, одинокие и малосемейные. 
В 1958 г. были освобождены от этого налога граж дане, имеющие де
тей, независимо от их числа, а так ж е  одинокие, незамужние женщины. 
В результате  число плательщиков этого налога сократилось примерно 
на 85% . П латеж и населения в результате  применения перечисленных 
выше льгот уменьшились в расчете на год на 3,5 млрд. рублей.

В середине 50-х годов Советский Сою з вступил в период строи
тельства коммунизма. В течение всего этого времени сохранятся то
варно-денежные отношения, а следовательно, будут продолж ать играть 
важ ную  роль такие инструменты развития экономики, как хозяйствен
ный расчет, цена, себестоимость, прибыль; государственный бю джет 
по-прежнему будет иметь большое значение в распределении и перерас
пределении общественного продукта и национального дохода. Это 
позволит обеспечить соответствующие темпы развития общественных 
фондов, роль которых в удовлетворении потребностей советских людей 
значительно возрастет. Годы семилетки характеризовались  дальней
шими достижениями в хозяйственном и культурном строительстве. 
М ощ ная тя ж ел ая  индустрия позволила двинуть вперед быстрыми тем 
пами не только производство средств производства, но и предметов н а
родного потребления. В целях увеличения выпуска сельскохозяйствен
ной продукции был проведен ряд мероприятий по дальнейшему подъему 
сельского хозяйства. Решения мартовского (1965 г.) и сентябрьского 
(1965 г.) Пленумов Ц К  К П С С , направленные на преодоление субъек
тивизма и волю нтаризма в руководстве экономикой, сняли барьеры, 
стоявшие на пути дальнейшего развития промышленности и сельского 
хозяйства, и создали большую заинтересованность рабочих и колхоз
ников в развитии общественного производства и увеличении его т о в а р 
ности. По мере создания условий для большего роста накоплений со
циалистического хозяйства, упорядочения и совершенствования форм 
заработной платы во всех отраслях  хозяйства, а так ж е  повышения ее 
уровня будут продолжены отмена и снижение налогов с заработной 
платы некоторых категорий рабочих и служ ащ их. Некоторые мероприя
тия в этой области уж е проведены в последние годы. Н еоблагаемы й 
минимум по подоходному налогу и налогу на холостяков, одиноких и

51 «К П С С  в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К ». Ч. 3. 
Изд. 7-е, стр. 614.

62 См. «Справочник налогового работника». М. 1958, стр. 96.
53 «Финансы и социалистическое строительство». М. 1957, стр. 154.
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малосемейных граж д ан  доведен (в новом м асш табе  цен) до 60 руб. 
в месяц при значительном понижении р азм ер а  налога для лиц, получа
ющих от 61 до 70 руб. в месяц. Это позволило дополнительно освобо
дить от налога и понизить его примерно на 40% для весьма большой 
группы рабочих и служ ащих.

В текущей пятилетке на основе всемерного использования дости
жений науки и техники, индустриального развития всего общественно
го производства и повышения его эффективности запланирован  д а л ь 
нейший рост национального дохода, что позволит обеспечить необходи
мыми финансовыми ресурсами огромную созидательную программу хо
зяйственного и культурного строительства. В государственном бюджете 
накопления социалистического хозяйства уж е в 1966 г. превы шаю т д е
вять десятых всех его доходов. Несмотря на значительный рост за  по
следние годы численности рабочих и служ ащ и х  и их заработной платы 
(за  последние 4 года она возросла на 19%) в общей сумме доходов 
бю дж ета 1966 г. средства населения в виде налогов составляю т всего 
лишь 7,7 % против 8,6% в 1955 году. По существу, это — уж е начало про
цесса отмирания налогов, основанного на прочной экономической базе  
непрерывно растущ его социалистического хозяйства. Временное при
остановление проведения в жизнь решения об отмене налогов 54 было 
вы звано принятыми важными мерами по дальнейшему подъему сель
ского хозяй ства 'и  промышленности, значительному увеличению выпуска 
товаров народного потребления и широкому жилищному строительству, 
а так ж е  в связи с усилением агрессивных происков империализма и не
обходимостью укрепления обороноспособности страны.

Директивы X X III  съезда  К П С С  по пятилетнему плану развития н а
родного хозяйства на 1966— 1970 гг. предусматриваю т дальнейшие ш а 
ги в создании материально-технической базы  коммунизма и ускорение 
темпов роста благосостояния советского народа. В этом залог  того, что 
отмена налогов будет успешно заверш ена.

54 См. У каз П резидиума Верховного Совета С С С Р от 22 сентября 1962 г. («И зве
стия», 24. IX. 1962),
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