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В ходе национально-государ-
ственного строительства ТАССР 
в 1920-е гг. выдвинулась целая ко-
горта государственных и политиче-
ских деятелей. К ней принадлежал 
Дмитрий Егорович Живов – ответст-
венный секретарь Татарского обкома 
РКП(б) в 1922–1923 гг. В чреде ру-
ководителей республиканской пар-
тийной организации, сменившихся 
за короткий срок в начале 1920-х гг., 
имя Д. Е. Живова, наверное, не столь 
известно широкому кругу читателей, 
как, например, имя А. П. Галактионо-
ва, который работал в тот же период 
и в память о котором названа улица 
в центре Казани.

Жизненный путь будущего от-
ветственного секретаря Татарско-
го обкома РКП(б) начался в 1896 г. 
в д. Селиваниха Егорьевского уезда 
Рязанской губернии. Почти две тре-
ти крестьянского населения уезда 
состояло из бывших помещичьих 
крестьян1. Селиваниха еще накану-
не Крестьянской реформы 1861 г. 
числилась казенной деревней. В ней 
насчитывалось 17 дворов и 174 жи-

теля2. К началу XX в. количество 
дворов увеличилось до 44, а чи-
сленность населения составила 324 
чел.3 В описании деревни (конец 
1880-х гг.) указывалось: расположена 
на низменной равнине; «приход в го-
роде; там же и дети учатся в Хлудов-
ском училище, безплатно»; землевла-
дение общинное, пашня делилась на 
42 участка; «длина душевых полос 
от 15 до 70 сажен, а ширина от 1 до 
2 

1/2 аршин», «земля посредственная» 
и др.4 В трех верстах от Селиванихи 
находился уездный центр – г. Егорь-
евск, который был известен своей 
ткацкой промышленностью. На од-
ной из егорьевских фабрик работали 
родители Дмитрия. Окончив фабрич-
ную школу и техническое училище, 
Д. Е. Живов работал токарем, слеса-
рем, машинистом и чертежником5.

Революционные события 1917 г. 
всколыхнули Егорьевск. После 
Февральской революции 1917 г. 
в городе вместо прежних органов 
власти создаются Временный ко-
митет общественных организаций 
(коалиционный орган местного 
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самоуправления), Совет рабочих 
и солдатских депутатов; на фабри-
ках – фабричные комитеты, ставшие 
хозяевами положения на местных 
предприятиях6. Д. Е. Живов активно 
включился в общественно-полити-
ческую жизнь Егорьевска. В мае 
1917 г. он вступил в ряды РКП(б), 
затем возглавил партийный комитет 
города, стал членом отряда Красной 
Гвардии. В период Октябрьской ре-
волюции 1917 г. Д. Е. Живов – один 
из активных участников установле-
ния советской власти в Егорьевске.

В 1918–1920 гг. г. он работал се-
кретарем исполкома Егорьевского 
уездного Совета, заведующим Рязан-
ским уездным отделом управления, 
председателем Рязанского уездного 
комитета РКП(б). В 1920 г. Д. Е. Жи-
вова избрали секретарем Рязанского 
губернского комитета РКП(б). В том 
же 1920 г. он участвовал в работе 
9-го съезда РКП(б) и 8-го съезда Со-
ветов. В марте 1921 г. Д. Е. Живов 
был делегатом с правом решающе-
го голоса 10-го съезда РКП(б)7. Как 
и многие делегаты съезда, он принял 
участие в подавлении Кронштадт-
ского мятежа.

Его дальнейшая биография была 
связана с Татарской АССР. В 1921 г. 
двадцатипятилетний Д. Е. Живов 
получил назначение в Казань в Та-
тарский обком РКП(б), где занял 
должность заведующего организаци-
онным отделом. Некоторое время он 
работал под руководством А. И. Кар-
пова. В январе-июне 1922 г., после 
отзыва А. И. Карпова из Казани, об-
ком возглавлял один из назначенцев 
ЦК РКП(б) в ТАССР – А. П. Галак-
тионов, по совместительству пред-

седатель Казанского городского ис-
полкома. Он был для Д. Е. Живова 
старшим товарищем как по возрасту 
(их отличало 8 лет), так и по опыту – 
за его плечами были революционная 
деятельность, ответственные долж-
ности после Октябрьской революции 
и участие в Гражданской войне. Впо-
следствии, после трагической гибели 
А. П. Галактионова в авиакатастрофе 
в июне 1922 г., Д. Е. Живов высказы-
вался о нем как о деятеле, который, 
«несмотря на весь ужас положения 
Татреспублики», проявил энергию 
и инициативу, что позволило спло-
тить, укрепить и усилить партийную 
областную организацию.

После смерти А. П. Галактионо-
ва Д. Е. Живов встал во главе Татар-
ского обкома РКП(б). Его деятель-
ность пришлась на очень непростой 
период в истории ТАССР: преодо-
ление разрухи и восстановление 
народного хозяйства республики, 
голод 1921–1922 гг. и борьба с его 
последствиями и одновременно ста-
новление республики со всеми ее 
сложностями.

Свой взгляд на сложившееся 
положение дел в республике он из-
ложил в статье «Партийная работа 
в условиях ТАССР». Статья была 
опубликована в день празднования 
второй годовщины образования ре-
спублики 25 июня 1922 г. в газете 
«Известия ТатЦИКа и ОК РКП(б)»8. 
Прежде всего Д. Е. Живов акценти-
ровал внимание читателей на спе-
цифике партийной работы в ТАС-
СР, которая отличалась от «обык-
новенной губернской работы». По 
его признанию, «многие товарищи» 
так и не осознали ее. Что он имел 
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в виду? Д. Е. Живов говорил о хозяй-
ственных и бытовых особенностях, 
культурном и политическом уровне, 
традициях, привычках и «природе 
местного населения». Татары, со-
ставлявшие большинство населе-
ния республики, жили до революции 
на положении «угнетенной нацио-
нальности»; политика русификации 
и миссионерства «оставили после 
себя глубокие следы взаимного не-
доверия русских и татар, с одной 
стороны, и религиозный фанатизм 
среди трудовых татарских масс, – 
с другой», – отмечал Д. Е. Живов.

Первейшей задачей он считал 
«постепенное изживание всякого 
недоверия и национальной вражды 
между русскими и татарскими мас-
сами». Помимо агитационно-про-
пагандистской работы (объяснение 
понимания общности задач русских 
и татарских трудящихся в револю-
ции), он придавал важное значение 
вовлечению татарских рабочих и кре-
стьян в активную работу советских, 
профсоюзных и кооперативных орга-
нов. Со страниц газеты он призывал 
с большим вниманием относиться 
к вопросам реализации татарского 
языка, запросам и нуждам татарских 
трудящихся и деревни в целом.

Высказал он свое отношение 
и к татарским коммунистам, которых 
называл «партийным молодняком», 
в большинстве своем родом из среды 
татарского крестьянства и интелли-
генции. Равноправное отношение 
к ним – ни как к «гражданам второго 
разряда; помощь советом, поддер-
жкой», «внимательным отношением 
к тем вопросам, которые их волну-
ют»; «всемерно помогать им сде-

латься хорошими квалифицирован-
ными работниками, систематически 
и планомерно продвигать вперед по 
партийной и советской лестнице», – 
требовал от своих партийных коллег 
Д. Е. Живов. Партийные организации 
должны были проявлять большее 
внимание к предложениям татар-
коммунистов, особенно когда речь 
шла о вопросах национальной поли-
тики и практики работы в условиях 
ТАССР.

Только при умелом подходе в об-
ласти партийной работы и строи-
тельства, считал Д. Е. Живов, можно 
было изжить все «следы националь-
ного неравенства и угнетения, недо-
верия и предубеждения», обеспечить 
укрепление республики, «тесный 
и нерушимый союз русских и татар-
ских трудовых масс».

Подоплека выступления Д. Е. Жи-
вова была обусловлена ситуацией, 
сложившейся в сфере националь-
но-государственного строительст-
ва в республике и противоборства 
местных партийно-советских работ-
ников. По словам Я. Д. Чанышева, 
участника совещания Татарского 
обкома РКП(б) (июль 1923 г.), «все 
время приходилось вести борьбу за 
то, чтобы реализовать Татреспубли-
ку, но здесь в 20–21 годы мы пере-
живали момент, когда наиболее от-
ветственные товарищи ОК во главе 
с Карповым, Слуцким стремились 
к тому, чтобы уничтожить Татарскую 
республику как таковую в прямом 
смысле этого слова…»9. О сложив-
шейся коллизии во всеуслышание 
заявил председатель ЦИК ТАССР 
Р. А. Сабиров на IV-м совещании 
ЦК РКП(б) с ответственными ра-
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ботниками национальных респу-
блик и областей (июнь 1923 г.): так 
называемые «левые» обвиняли их 
(«правых») в национализме, потому 
что они «…считали необходимым 
национализировать татязык в гос. 
органах, расходились по земельному 
вопросу, настаивали на необходимо-
сти привлечения татар в госорганы 
и т. п.»10. Неблагополучно обстояло 
дело и в партийной организации ре-
спублики. По утверждению Р. А. Са-
бирова, число татар-членов партии 
в 1921–1922 гг. было невелико; «мо-
жет быть, татар было и больше, но… 
многие татары не могли писать в ан-
кетах, к какой национальности они 
принадлежат, потому что писать, что 
он татарин – было опасно»11; в соста-
ве Татарского обкома было 7 человек 
русских и 2 татарина; положение 
изменилось лишь после предписания 
центральных органов партии – коли-
чество татар увеличили до 4-х чел. 
«…Какие отношения могли быть 
между русскими и татарами, когда 
последние привлекались к работе 
по предписанию центра, а не по 
желанию самих местных работни-
ков. Поэтому конфликты были без 
конца и ни один вопрос в областко-
ме не разрешался без конфликтов 
и решался обыкновенно простым 
машинальным большинством голо-
сов», – рассказывал Р. А. Сабиров12. 
Но постепенно ситуация выправля-
лась. По свидетельству Р. А. Саби-
рова, в 1922 г. картина изменилась: 
«…татары, с одной стороны, и более 
понимающие национальный вопрос 
русские – с другой стороны…» при-
лагали усилия, чтобы изжить кон-
фликты13.

Одно из выступлений Д. Е. Жи-
вова на страницах периодической 
печати было вызвано стремлением 
усилить активность коммунистов 
республики. 6 августа 1922 г. через 
газету «Известия ТатЦИКа и ОК 
РКП(б)» он обратился ко всем чле-
нам областной партийной органи-
зации ТАССР14. Д. Е. Живов заявил, 
что у некоторых коммунистов сло-
жилось неверное представление: раз-
решить своими силами все вопросы, 
все регулировать, за всем следить 
и правильно оценивать – задача об-
кома. По его мнению, обком партии 
мог справиться с поставленными 
задачами, лишь опираясь на поддер-
жку всей организации и активном 
участии каждого члена партии в «ру-
ководящей партийной работе». Он 
просил коммунистов республики, 
особенно из низовых организаций, 
указывать на «дефекты в работе 
ОК и организации в целом, или на 
неправильное проведение в жизнь 
его директив на местах»; сообщать 
о «дефектах» и мерах по их устра-
нению письмом лично секретарю 
обкома (т. е. Д. Е. Живову).

1923 г. стал последним годом пре-
бывания Д. Е. Живова в Татарской 
АССР. В конце 1923 г. он был ото-
зван из республики в Москву и на-
правлен на учебу. Новому этапу в его 
биографии предшествовали события, 
имевшие знаковое значение для всей 
общественно-политической жизни 
страны.

В мае 1923 г. был арестован вид-
ный политический и государствен-
ный деятель М. Х. Султан-Галиев, 
отличавшийся своим видением 
решения национального вопро-
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са. В его поддержку, обратившись 
в ЦК РКП(б), выступили председа-
тель СНК К. Г. Мухтаров, председа-
тель ЦИК Р. А. Сабиров, наркомы 
М. Ю. Брундуков, Г. Б. Богаутдинов 
и другие деятели республики. Они 
просили об отмене всякой репрессии 
по отношению к М. Х. Султан-Га-
лиеву, его освобождении и реаби-
литации15. Вскоре К. Г. Мухтаров 
и Д. Е. Живов были извещены се-
кретным письмом секретаря ЦК 
РКП(б) В. М. Молотова об исключе-
нии М. Х. Султан-Галиева из партии 
«с устранением от всех ответствен-
ных советских постов» и передаче 
дальнейшего расследования его дела 
в ГПУ16.

В июне 1923 г. состоялось IV-е 
совещание ЦК РКП(б) с ответствен-
ными работниками национальных 
республик и областей; в его рабо-
те приняли участие представители 
ТАССР, в т. ч. и Д. Е. Живов. На сове-
щании разбиралось дело М. Х. Сул-
тан-Галиева, деятельность которого 
квалифицировалась как «антипар-
тийная и антисоветская».

По следам московского совеща-
ния в июле 1923 г. состоялось сове-
щание Татарского обкома РКП(б), 
Областной контрольной комиссии 
и ответственных работников по на-
циональному вопросу. Д. Е. Живов 
выступил с докладом, освещавшим 
основные моменты московского 
совещания. Часть своего высту-
пления он посвятил особенностям 
«правого» и «левого» уклонов. Со-
бравшимся Д. Е. Живов излагал, что 
«правый» уклон является реакцией 
на великодержавный шовинизм; 
«правые» испытывают «некоторое 

недоверие» к российскому проле-
тариату, партии и «организациям, 
в которых они работают»; «правые 
не представляют и не могут пред-
ставлять… надежного оплота против 
националистических веяний…»; «ле-
вых» отличал упрощенный подход 
к национальному вопросу, отрицание 
его значения, они «… не хотят или не 
умеют понять ту обстановку, в кото-
рой они работают…» и т. д. 17 Однако 
«…истина лежит посредине между 
«правыми» и левыми»», – говорил 
Д. Е. Живов18.

Его доклад вызвал неоднознач-
ную реакцию. Муслимов, высту-
пивший одним из первых в пре-
ниях, назвал «рецепт» Д. Е. Жи-
вова – «мы постараемся согласить 
их» – неудачным. По мнению Мус-
лимова, «средняя линия», которой 
придерживался обком в соответст-
вии с линией ЦК, на практике по-
лучила иное воплощение. «Мы, так 
называемые интернационалисты, 
коммунисты, мы, кроме гонений, со 
стороны ОК ничего не видели…», – 
так он оценивал деятельность обко-
ма19. Ему вторил Ахмадеев, который 
просил обком – «линию свою вы-
прямить». По словам Усманова, «до 
сих пор наши работники не кипе-
ли в котле национального вопроса, 
так как мы национальный вопрос 
все время скрывали…» и доклад 
Д. Е. Живова произвел впечатление 
«разорвавшейся бомбы»20. Нарека-
ния Усманова вызывала позиция 
обкома по отношению к «левым» 
и «правым»: «левых» жалели «…
как незаслуженно обиженных… 
а некоторых работников из «пра-
вых», более активных… в нацио-
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нальном вопросе, ОК не допускает 
к работе…»21

В заключительном слове Д. Е. Жи-
вов, давая отповедь «левым» ком-
мунистам, обратился к Муслимову 
со следующими словами: «хотите 
разрыва организации, хотите образо-
вания фракции русской и татарской, 
хотите вы разрушить работу, кото-
рую мы с таким трудом вели и ведем 
в течение двух лет?»22. «Мы считаем 
и будем считать, что в национальном 
вопросе наша линия была и будет 
правильна»23, – заявил он. В тоже 
время он говорил о необходимости 
изживания «правого уклона», тре-
бовал от «правых» коммунистов 
«равнения на организацию, боль-
шего доверия к партии», а в целом 
отказа и «левых» и «правых» от 
группировок24.

В резолюции, принятой по его 
докладу, осуждалась «преступная 
работа» М. Х. Султан-Галиева, 
звучал призыв к коммунистам ре-
спублики «к изживанию остатков 
султангалиевщины» и решительной 
борьбе «с возможными уклонами 
к национализму» и «пережитками 
национального неравенства» и др.

По окончании совещания ответ-
ственный инструктор ЦК РКП(б) 
П. И. Струппе, участвовавший в его 
работе, направил в ЦК РКП(б) до-
кладную записку, в которой, в част-
ности, отмечал, что Д. Е. Живов, «…
как секретарь пользуется порядоч-
ным авторитетом, как среди русских, 
так и татарских работников» и что 
после московского совещания «…и 
после того, как его тов. Сталин на-
качал, он взял более твердую линию 
поведения по отношению к «пра-

вой» и, очевидно, решил от влияния 
Мухтарова освободиться»25. Тем не 
менее, Д. Е. Живова отозвали из ре-
спублики, по-видимому, сочтя не-
достаточно твердым в проведении 
партийной линии.

В 1926 г. по окончании кур-
сов марксизма-ленинизма при ЦК 
ВКП(б) он продолжил партийную 
деятельность. Д. Е. Живов рабо-
тал в Донском окружном комитете 
ВКП(б) – заведующим организаци-
онным отделом и ответственным 
секретарем, затем секретарем Се-
веро-Кавказского краевого коми-
тета ВКП(б). В 1927–1929 гг. он 
руководил Крымским областным 
комитетом ВКП(б). В 1929–1930 гг. – 
инструктор ЦК ВКП(б). В 1931–
1933 гг. Д. Е. Живов учился в Про-
мышленной академии (г. Москва). 
В последние годы жизни он работал 
начальником политотдела на До-
нецкой и Куйбышевской железных 
дорогах (1933–1937 гг.). В 1937 г. 
он попал под удар репрессий. Его 
фамилия фигурировала в так назы-
ваемых «сталинских расстрельных 
списках»26. Д. Е. Живов был расстре-
лян 17 мая 1938 г.

Несмотря на недолгий период 
пребывания в ТАССР и руководства 
Татарским обкомом, деятельность 
Д. Е. Живова сыграла свою роль 
в общественно-политической жизни, 
партийном и государственном строи-
тельстве ТАССР. Память о нем в ре-
спублике нашла отражение в книге 
«Борцы за счастье народное», из-
данной в 1983 г., в современной эн-
циклопедической и биографической 
литературе Татарстана27.
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