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КЛЕМЕНЦ (Clementz) Дмитрий Александрович (15 декабря 1848, село Горяиновка Николаевского уезда
Самарской губернии – 8 января 1914, Москва), революционер-народник, общественный деятель,
публицист, путешественник, этнограф, археолог, музейный деятель. Статский советник (1909).

Сын управляющего крупным имением, немца из Курляндской губернии, и мелкопоместной дворянки. В
1866 г. окончил 1-ю Казанскую мужскую гимназию. С 1867 г. студент физико-математического
факультета Казанского университета, с 1869 г. физико-математического факультета Петербургского
университета (оставил его в 1871, в 1872 получил свидетельство о прохождении полного курса
университета). С января 1871 г. участник революционно-народнического кружка М.А. Натансона – В.М.
Александрова, с августа 1871 г. член петербургской группы Большого общества пропаганды (т.н.
«чайковцев»), член литературного комитета общества. Автор революционно-агитационных стихов
«Барка» (совместно с С.С. Синегубом), «Дума кузнеца», «Когда я был царем российским», песен и сказок,
а также сатирического «Письма к графу Д.А. Толстому», которое до 1970 г. приписывалось М.Е.
Салтыкову-Щедрину и даже вошло в полное собрание его сочинений. Участвовал в переделке «Истории
крестьянина» Э. Эркмана – Ш. Шатриана. В 1872–73 гг. вел революционную пропаганду среди
петербургских рабочих. 11 августа 1873 г. устроил побег из олонецкой ссылки А.Н. де Тейльса. Был
одним из инициаторов и организаторов массового «хождения в народ». В мае–июне 1874 г. сделал
пропагандистский рейд по деревням Орловской, Симбирской, Самарской и Саратовской губерний. Затем
вел пропаганду среди крестьян в Московской и Ярославской губерниях.

Осенью 1874 г. эмигрировал в Германию, откуда переехал во Францию. Слушал лекции в университетах
Берлина и Парижа. Сотрудничал в заграничных революционно-народнических изданиях «Вперед!» и
«Работник», был одним из редакторов журнала «Община», в котором опубликовал программную статью
«Сами виноваты!» (1878, № 6–7). Работал в Зоологическом саду Сорбонны, изучал музейные коллекции. В
1875 г. дважды нелегально приезжал в Россию, пытался (неудачно) организовать побег Н.Г.
Чернышевского из вилюйской ссылки. С осени 1876 г. добровольцем участвовал в Герцеговинско-
Боснийском восстании 1875–78 гг. против турецкого ига.

В августе 1878 г. вернулся в Россию. Вступил в общество «Земля и воля», стал одним из лидеров
общества и редактором его одноименного печатного органа. В документах Третьего отделения за
1878 г. значится как «один из главных агитаторов» и «отчаянный социалист». Одновременно под
псевдонимом и анонимно сотрудничал в легальных журналах «Отечественные записки», «Слово»,
«Дело», «Знание».

Арестован в феврале 1879 г. по доносу провокатора Н.В. Рейнштейна. После 18 месяцев заключения в
Петропавловской крепости в сентябре 1881 г. административно сослан на 5 лет в Восточную Сибирь.
Работал в Минусинском краеведческом музее, по заданию которого в 1883–90 гг. ежегодно совершал
археологические и этнографические экспедиции в труднодоступные и малоисследованные районы
Восточной Сибири и Забайкалья, в ходе которых собрал значительный материал по археологии,
этнографии и антропологии народов Сибири. С 1886 г. жил в Томске, сотрудничал в «Сибирской газете»
(автор серии статей по проблемам освоения Юга Сибири и др.), после закрытия которой (1889) переехал
в Иркутск, где был сотрудником и одним из редакторов газеты «Восточное обозрение». В 1891–94 гг.
правитель дел и фактический руководитель Восточно-Сибирского отделения РГО (Иркутск), хранитель
его музея. Участник Орхонской экспедиции Петербургской Академии Наук в Монголию под руководством
академика В.В. Радлова (1891). В 1894–96 гг. Клеменц – фактический организатор т.н. Якутской
(Сибиряковской) этнографической и археологической экспедиции, способствовал развитию сибирского
краеведения, созданию ряда музеев (в том числе в Кяхте).

В 1897 г. вернулся в Санкт-Петербург. Служил в Музее антропологии и этнографии Академии Наук (с
1898 старший этнограф). Сотрудничал в журнале «Русское богатство». С 1902 г. возглавлял созданный
по его программе этнографический отдел Русского музея. В 1898 г. осуществил научную экспедицию в
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Турфан (Восточный Туркестан), где открыл неизвестную ранее древнюю культуру, собрал коллекции
уникальных памятников письменности, культуры, искусства, быта. После издания книги Клеменца
«Турфан и его древности» (СПБ, 1899, на немецком языке) создана Международная ассоциация по
изучению Центральной Азии. Ее немецкие члены снарядили несколько экспедиций в Турфан, шедших по
следам открытий Клеменца, который из-за материальных затруднений не смог продолжать изыскания.

В 1909 г. вышел в отставку в чине действительного статского советника, переехал в Москву.

Клеменц – член Московского археологического общества (с 1877), Восточно-Сибирского отделения РГО (с
1890); после Революции 1905–07 гг. вместе с В.Г. Короленко, М. Горьким, И.Е. Репиным и другими состоял
членом Шлиссельбургского комитета помощи бывшим узникам Шлиссельбургской крепости. Последние
годы жизни работал над воспоминаниями, которые не успел завершить (опубликованы в 1910–11 в
газете «Русские ведомости», отдельное издание – «Из прошлого», Л., 1925). Умер в день похорон своей
жены Елизаветы Николаевны Клеменц, урожденной Зверевой.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Его брат – Григорий Александрович Клеменц (1846–1932), после окончания Петербургского университета
получил должность мирового судьи в селе Екатериновка Самарской губернии. В 1879 г. арестовывался в
связи с очередным покушением народовольцев на императора Александра II.

Соч.: Древности Минусинского музея, Томск, 1886; Население Сибири, в сб.: Сибирь, ее современное
состояние и нужды, СПБ, 1908; Вольная русская поэзия XVIII–XIX вв., т. 2, Л., 1988, с. 181–186,192,586–587.

Лит.: Известия Восточно-Сибирского отдела РГО, т. 45 (список трудов Клеменца с 1884 по 1910), 1916.
Посвящается памяти Д.А. Клеменца, Иркутск, 1917; Попов И.И., Д.А. Клеменц. Биографический очерк,
Иркутск, 1917; Дейч Л.С, Д.А. Клеменц, Пг., 1921; Левин Ш.М., Д.А. Клеменц, М., 1929; Дубенская Е.Д., Д.А.
Клеменц, «Каторга и ссылка», 1930, № 5; Бессонов Б.Л., Не Щедрин, а Д.А. Клеменц, «Русская
литература», 1970, № 1; Гольдфарб С.И., Д.А. Клеменц – революционер, ученый, публицист, Иркутск,
1986; Федорова В.И., Революционный народник, ученый и просветитель Д.А. Клеменц, Красноярск, 1988;
Троицкий H.A., Первые из блестящей плеяды, Саратов, 1991 (ук.). * Брокгауз и Ефрон; ОИ; СИЭ.
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