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В статье рассматривается деятельность Д. А. Клеменца как исследователя Сибири, ее 

географии, археологии и этнографии. Дмитрий Александрович Клеменц – один из наиболее 
ярких представителей революционного народничества 1870-х гг., член кружка «чайковцев», 
участник «хождения в народ», член организации «Земля и воля», сотрудник ее печатного ор-
гана (журнала «Земля и воля»), блестящий публицист, фельетонист, поэт. В 1881 г. был со-
слан в Сибирь, где провел 15 лет. Здесь он продолжал активно заниматься публицистической 
деятельностью, сначала сотрудничая в «Сибирской газете» (г. Томск), а затем в «Восточном 
обозрении» (г. Иркутск). Вместе с тем Д. А. Клеменц активно занимался наукой. Д. А. Кле-
менц внес существенный вклад в изучение географии, археологии и этнографии Сибири. 
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The article deals with the activities of D. A. Klements as a researcher of Siberia, its geogra-
phy, archeology and ethnography. Dmitry Alexandrovich Klementz one of the most prominent rep-
resentatives of the revolutionary populism of the 1870s, member of the Tchaikovsky circle, member 
of the “going to the people”, member of the Earth and Freedom organization, employee of its press 
organ , brilliant publicist, satirist, poet. In 1881 he was exiled to Siberia, where he spent 15 years. 
There he continued to actively engage in publicistic activities, first collaborating with the Siberian 
Newspaper (Tomsk), and then the Eastern Review (Irkutsk). At the same time, D.A.Klements was 
actively engaged in science. D. A. Klements made a significant contribution to the study of geogra-
phy, archeology and ethnography of Siberia. 
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Дмитрий Александрович Клеменц – один из наиболее ярких представите-

лей революционного народничества 1870-х гг., член кружка «чайковцев», уча-
стник «хождения в народ», член организации «Земля и воля», сотрудник ее пе-
чатного органа (журнала «Земля и воля»), блестящий публицист, фельетонист, 
поэт [см. подробнее 7, 8]. В 1881 г. был сослан в Сибирь, где провел 15 лет [см. 
подробнее 6]. Здесь он продолжал активно заниматься публицистической дея-
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тельностью, сначала сотрудничая в «Сибирской газете» (г. Томск), а затем  
в «Восточном обозрении» (г. Иркутск). 

Вместе с тем Дмитрий Александрович уделял много времени и научной 
работе. Находясь в Минусинске, он подружился с Н. М. Мартьяновым, осно-
вавшим минусинский музей. Клеменц принялся за изучение археологического 
отдела: проделал большую работу, дав подробное описание коллекций в книге 
«Древности Минусинского музея» (Томск, 1888), где содержался также историче-
ский очерк края. Книга произвела большое впечатление в мире ученых [8, с. 44]. 
Научные интересы Клеменца были очень разносторонними. Он увлекался ар-
хеологией, историей, географией, этнографией. 

Дмитрий Александрович стал деятельным собирателем коллекций. В 1883 г. 
он исследовал верховья Томи и среднее течение реки Абакан [1, д. 224, л. 1].  
В следующем году уже на средства географического общества вместе с поли-
тическим ссыльным А. И. Венцковским Клеменц совершил трудную экспеди-
цию в верховья Абакана, во время которой были собраны геологические и бо-
танические материалы [1, д. 225, л. 2]. Своей целью он ставил изучение сибир-
ского края и привлечение к этому делу политических ссыльных, из которых 
многие занялись благодаря ему научными исследованиями. После окончания 
срока ссылки Д. А. Клеменц оставался в Сибири еще 10 лет, главным образом, 
занимаясь изучением этого края. Находясь в Томске, он каждое лето отправ-
лялся в экспедиции в Ачинский и Канский округа. 

После закрытия «Сибирской газеты» по приглашению Г. Н. Потанина 
Д.А.Клеменц переехал в Иркутск для работы в Восточно-сибирском отделе 
Русского географического общества и сотрудничества в «Восточном обозре-
нии», издаваемом Н.М. Ядринцевым [2, д. 269, лл. 15, 145]. 

С 1890 г. Д. А. Клеменц исполнял обязанности консерватора музея, а затем 
был избран правителем дел Восточно-сибирского отдела Русского географиче-
ского общества [1, д. 224, л. 3]. В «Восточном обозрении» он публиковал ин-
формацию о положении дел в географическом обществе, его заседаниях, об об-
суждавшихся на них вопросах. В своих статьях Клеменц выступал как органи-
затор научного изучения Сибири и неутомимый поборник ее культурного раз-
вития [3]. При этом ему была чужда областная ограниченность. Рассматривая 
Сибирь как часть России, Д. А. Клеменц тесно связывал вопросы ее изучения  
с развитием русской науки в целом, с процессом познания и изучения России.  
К 40-летию Отдела Дмитрий Александрович составил отчет о его деятельности, 
завел систематическое описание коллекций, предложил членам Отдела читать 
доклады, организовал ряд экспедиций и, вообще, как говорил впоследствии при 
его проводах на банкете председатель Отдела В. П. Сукачев: «…проявил высо-
коталантливую деятельность, всюду внося всестороннее знание дела, уменье 
справиться с ним, провести его в жизнь и других увлечь своей работоспособно-
стью» [8, с. 51]. 

Крупным мероприятием было участие Д. А. Клеменца в экспедиции ака-
демика В. В. Радлова в 1891 г. в Каракорум, построенном преемником Чингиз-
хана. В связи с этим Иркутский генерал-губернатор А. Д. Горемыкин направил 
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Александру III прошение в марте 1892 г., где «в виду особых услуг, оказанных 
Клеменцем экспедиции академика В. В. Радлова», испрашивал для него «Высо-
чайшую награду». Но предоставление почетной награды было признано преж-
девременным [4, д. 858, лл. 27-28]. 

В конце 1893 г. Д. А. Клеменц отправился в Якутск с целью организовать 
на средства И. М. Сибирякова экспедицию для исследования Якутской области. 
Ему удалось сломить сопротивление А. Д. Горемыкина, выступавшего против 
участия политических ссыльных в экспедиции. Дмитрий Александрович нико-
гда не порывал связей со своими товарищами по ссылке, и они были у него, как 
и он у них, желанными гостями. После сибиряковской экспедиции Клеменц ос-
тавил обязанности правителя дел и, по поручению Академии Наук, уехал на два 
с половиной года в Монголию. Обосновав свою главную квартиру в Угре, он 
активно принялся за исследование этой страны [8, с. 54]. «Может быть, Вы 
спросите, – писал он в марте 1894 г. И. М. Сибирякову, – почему я оставляю 
Иркутск, Отдел и газету. Ответ один – я устал. Все мое время принадлежало 
Отделу и другим. Теперь думаю поработать на себя и покончить со своими ра-
ботами» [5, с. 19]. 

В 1896 г. Клеменца пригласили в Петербург на должность ученого храни-
теля при академическом музее антропологии и этнографии [8, с. 54]. После по-
лучения в январе 1896 г. разрешения на жительство в Петербурге и Петербург-
ской губернии он отправился в столицу [4, д. 858, л. 33]. Вскоре Д.А.Клеменца 
назначили старшим этнографом при Академии Наук. Главным его занятием  
в этот период являлась обработка материалов, собранных им во время путеше-
ствий, подготовка их к публикации. Но он не сидел на месте и почти каждое ле-
то вновь отправлялся в Сибирь в экспедиции. Как вспоминал И. И. Попов,  
Д. А. Клеменц, приезжая в Сибирь, говорил: «Не могу сидеть в каменном Пе-
трополе. Запахнет весной – и меня, как старого бродягу, тянет в тайгу,  
в степь…» [8, с. 55-56]. 

В 1898 г. состоялась его экспедиция в Турфан. Она была снаряжена на 
средства Академии Наук и дала блестящие результаты, которые послужили по-
водом к учреждению международного Союза для изучения Средней и Восточ-
ной Азии и Восточного Туркестана [8, с. 56]. Кроме археологических,  
Д. А. Клеменц участвовал в геологических, географических экспедициях. В Пе-
тербурге, основываясь на их результатах, он написал ряд статей по этнографии 
для новой английской энциклопедии религии [9]. 

Благодаря Клеменцу «петровская кунсткамера», в которой он работал сна-
чала хранителем, а потом старшим этнографом, в 1904 г. превратилась в боль-
шой музей антропологии, этнографии и археологии имени Петра I [8, с. 60–61]. 
Но еще до окончания работы по устройству этого музея в 1903 г. Дмитрий 
Александрович встал во главе нового предприятия – он был назначен заведую-
щим этнографическим отделом Русского музея Александра III. Музей должен 
был охватить все народности, входившие в состав Российской империи, а также 
народности сопредельных с Россией стран [1, д. 224, л.4]. 
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Д. А. Клеменц оправдал доверие и справился с новым грандиозным делом. 
«В воздание усердной и ревностной службы» ему дали чин действительного 
статского советника и пожаловали тремя орденами: 19 марта 1902 г. – орденом 
Св. Станислава III-й степени; 17 апреля 1905 г. – орденом Св. Анны II-й степе-
ни; 13 апреля 1908 г. – орденом Св. Владимира IV-й степени [1, д. 226, лл. 1-3]. 

Таким образом, Д. А. Клеменц внес существенный вклад в изучение геогра-
фии, археологии и этнографии Сибири. Как писал Г. Н. Потанин: «Продолжи-
тельная жизнь в Сибири, знакомство с сибирскими общественными вопросами  
и культурные услуги этой стране дали ему право на звание учителя сибирских по-
колений. Когда он жил в столице, в его квартире постоянно толкалась сибирская 
молодежь. Молодые сибиряки, стремившиеся в высшую школу, ехали с рекомен-
дательными письмами в Клеменцу. Его журфиксы в 90-х годах прошлого столетия 
заменили журфиксы Ядринцева 70-х годов. Они были продолжением ядринцев-
ских вечеров по своему духу и направлению…» [8, с. 55-56]. 
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