
 

 

 
 

 
Захватывающие приключения не раз происходили с уроженцами Гродно и его окрестностей в 
минувшие столетия. Так, крестьянин из деревни Привалка Михаил Клемчук в составе русской 
кавалерии сражался с французами в ходе Отечественной войны 1812 года, принял участие в 
Заграничном походе русской армии 1813 - 1814 годов, побывал в плену у наполеоновских войск, 
потерял свой полк и около 12 лет проживал в Германии. А главное, в его судьбе принимал уча-
стие не кто иной, как сам российский император Николай I. 
 

Из крестьян – в кавалеристы 
 
Михаил Клемчук родился в семье крестьян в местечке Привалка 
(сейчас деревня Гродненского района) примерно в 1779 году, в 
период, когда Гродненщина входила в состав Великого княжества 
Литовского. В феврале 1792 года, согласно Указу короля Стани-

слава Августа Понятовского, 
Привалка получила Магдебург-
ское право – право местного са-
моуправления, имела свой герб, 
но после вхождения местечка в 
состав Российской империи этот 
населенный пункт в какой-то мо-
мент утратил статус местечка и 
стал обычной деревней. Михаил 
после достижения им 19-летнего 
возраста, в самом конце XVIII 
или в начале XIX века был взят в рекруты и пополнил ряды 
Российской императорской армии. 
 
Клемчук стал кавалеристом, проходил службу в Нерчинском 
драгунском полку. В составе этой воинской части ему до-



велось принимать участие в войне 1812 года и в За-
граничном походе русской армии 1813 - 1814 годов. 
Уроженец Привалки впоследствии вспоминал, что 
«в 1812 году был в походах против французской 
армии; неподалеку от Витебска взят со многими 
моими товарищами в плен и отправлен в Данциг, 
где, найдя способ освободится из плена, возвра-
тился в свою родину». 
Побывав в Привалке и навестив родных, Клемчук 
явился к Гродненскому военному начальству, кото-
рое отправило его обратно в Нерчинский Драгун-
ский полк. Эта воинская часть в 1813 году состави-
ла часть корпуса, назначенного для осады крепости 
Шпандау в Германии. «И так вступил снова в оный 
полк, был в походах противу французов до самого 
заключения мира», – рассказывал о своем боевом 
пути Клемчук. 
 

Во всем виновата лошадь 
 
В июне 1814 года Нерчинский драгунский полк имел дневку в деревне Гросс-Меерздорф близ 
Швейдница, что в Силезии. 
 
«Пополудни надобно было мне подковать лошадь в кузнице сей деревни. Шум инструментов, 
произведенный кузнецом, выходящим из лавки, испугал лошадь, которая разорвав уздечку, 
убежала. Я погнался за нею, она пробежала несколько деревень и, наконец, скрылась в лесу 
близ Клейнвидау. В лесу искал я лошадь всю ночь, однако не смог отыскать даже и следов ее, – 
сообщал впоследствии Клемчук. – Между тем я сбился с дороги, по которой шел и не знал язы-
ка той страны, не мог ни к кому обратиться с просьбой проводить меня к тому месту, где полк 
остановился. С большими трудами пришел я наконец-то в Гросс-Меерздорф, но войск там уже 
не было. Боясь наказания, решил я остаться в Силезии и пропитывал себя трудами». 

 
Клемчук поселился в силезской деревне Кальтенбрун, сейчас это деревня Мыслаков (Mysłaków) 
в гмине Марциновице (Польша), и находился в услужении у одного из местных жителей. Однако 
Михаил всегда имел сильное желание возвратиться в свое Отечество и увидеть родных. Когда 



гродненцу исполнилось 47 лет, он не выдержал тоски по Родине, явился к мэру деревни и по-
просил составить прошение, в котором изложил историю своих злоключений. «Посему  прошу 
  

уездное правление употребить в пользу мою свое заступление и просить мне прощение, дабы 
мог я без наказания возвратиться на родину», – писал Клемчук в прошении к властям Гроднен-
ского уезда. 
 
Мэр деревни добавил от себя, что «вышеозначенный Клемчук, во все время здешнего его пре-
бывания вел себя всегда добропорядочно, по сю пору никто ни в чем на него не жаловался». 
 

Возвращение в… Провалку 
 
Дело Клемчука было направлено в Министерство иностранных дел Российской империи, об 
этом случае было доложено императору Николаю I. 
 
22 августа 1826 г. вышел Всемилостивейший манифест, согласно которому «всякого рода и 
звания людям, кроме евреев, отлучившимся за границу, даровано Всемилостивейшее проще-
ние». Таким образом, как указывалось в деле Михаила, «дезертир Клемчук может возвратиться 
в Россию беспрепятственно». Клемчуку разрешили вернуться в родную деревню Привалка, или, 
точнее, в документах сам Клемчук и царские чиновники назвали этот населенный пункт «Про-
валка близ Гродно». 



На этом удивительная история гродненца не закончилась. 
Учитывая, что участие в его судьбе принимал сам Всерос-
сийский Самодержец, бывшего кавалериста обеспечили 
пенсией и, кроме того, выделили ему надел земли в Привал-
ке, который находился между землями имения бывшего старосты местечка Привалки Огинского 
и костелом Иуды Фаддея. На родине Михаила ждала безбедная старость. Клемчук не имел сы-
новей, поскольку такой фамилии старожилы уже не помнят в Привалке. Но не случайно семью 
Гиль в этой же деревне в былые годы называли «Клемчуковы». Видимо, Клемчук – местная 
знаменитость, по возвращении в Привалку женился и вырастил дочь, которая вышла замуж за 
жителя деревни по фамилии Гиль и унаследовала его землю. На местном кладбище сохрани-
лась могила предположительно правнука Михаила Клемчука – Казимира Гиля (1874 - 1954). Се-
годня потомками Клемчука в Привалке является род Жуковских. 
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