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В личном фонде российско-польского монголоведа Владислава Людвиговича Котвича 
(1842–1944) в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН хранится дело, в котором 
собраны разнообразные биографические документы фондообразователя, большая 
часть которых касается его семьи. Документы охватывают период времени с 1836 по 
1923 г., в них содержатся сведения об именах и годах рождения (иногда также смер-
ти) четырех поколений ближайших родственников В. Л. Котвича: деда Матеуша Ко-
твича, бабушки Доминики Котвич (Овчарской), отца Людвига Ксаверия Алоизия Ста-
нислава Котвича, матери Агафии Мартиновны Котвич (Войшвилло), братьев — Петра 
Людвиговича (сохранились сведения об образовании и профессиональной фармацев-
тической деятельности П. Л. Котвича), а также его жены — Геновефы (Женевьевы) Ро-
куйзо, и Станислава Людвиговича Котвича, сестры Болеславы Вильгельмины Котвич, 
супруги Екатерины Петровны Котвич (Корсак), отца супруги Петра Корсака, матери су-
пруги Эмилии Фомичны Корсак (Виллямович), дочери Марии Владиславовны Котвич. 
Неидентифицированными осталось несколько личностей, официальные биографиче-
ские документы которых сохранились среди бумаг В. Л. Котвича. Документы сообща-
ют также адреса семьи в Вильне и Витебске.  
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In the personal papers of the Russian-Polish Mongolia researcher Wladyslaw Ludwigovich 

Kotwicz (1842–1944) in the St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of 

Sciences, is stored a variety of biographical documents of W. L. Kotwicz, most of which are 

papers of his family. The documents cover the period from 1836 to 1923 and their content 
(together with the information from the scientific academic archive in Krakow) reveals to 

us the names and yearы of birth (in some cases — of death) of four generations of the 

closest relatives of W. L. Kotwicz: grandfather Mateusz Kotwicz, grandmother Dominika 

Kotwicz (Owczarska), father Ludwik Ksawery Aloizy Stanislaw Kotwicz, mother Agata 

Martinovna Kotwicz (Wojszwillo), brothers — Petr Ludwigovich (there is also information 

about the education and professional pharmaceutical activities of P. L. Kotwicz, as well as 
his wife — Genowefa Rokujzo) and Stanislaw Ludwigovich Kotwicz, sister Boleslawa 

Wilgemina Kotwicz, wife Ekaterina Petrovna Kotwicz (Korsak), wife’s father Petr Korsak, 

wife’s mother Emilia Fomichna Korska (Willamowicz), daughter Maria Wladyslawovna 

Kotwicz. We have also the addresses of the family in Wilno and Vitebsk. 

Keywords: V. L. Kotwicz; family documents; parents; brothers and sisters; family;  

St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences. 

 
Российско-польскому монголоведу, жизнь и деятельность которого связана с 

Россией, Литвой и Польшей, Владиславу Людвиговичу Котвичу (Władysław 
Kotwicz; 1872–1944) посвящен целый ряд публикаций, освещающих все стороны 
его научной биографии. Нам хорошо известна история его «научной семьи»: учи-

теля — монголоведа О. М. Ковалевского и учеников (Б. Я. Владимирцов [6], 
С. А. Козин; М. Левицкий — из поляков; Ц. Д. Номинханов — из калмыков; 
Б. Ринчэн — из монголов) [2, с. 142; 3, с. 108; 4; 5; 7, с. 126–127; 9]. Однако, не-
смотря на то, что опубликованы обзоры фонда В. Л. Котвича, поступившего в 1947–

1950 гг. в Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ АРАН)1 из Караимского 
историко-этнографического музея Вильнюса, Ленинградского института востоко-
ведения АН СССР и лично от востоковеда И. Ю. Крачковского [1; 2]2, материалам о 
его семье, сохранившимся среди личных бумаг ученого, специального внимания 

не уделялось. Также документы хранятся в СПбФ АРАН и большая их часть вклю-
чена в архивное дело «Биографические материалы»3. В основном это метриче-
ские, а также нотариальные документы по действиям с недвижимостью. 

Имена родителей В. Л. Котвича содержит метрическая выписка о его креще-
нии 20 апреля 1872 г. в Оссовском4 римско-католическом приходе5. Кроме точ-

                                                 
1 Другая значительная часть архивного наследия В. Л. Котвича находится в Научном 

архиве Польской академии наук и Польской академии знаний в Кракове (НА ПАН и ПАЗ) 
[Archiwum Nauki PAN i PAU (AN PAN i PAU). Władysław Kotwicz. K III–19], в ней также 
имеются документы семьи. 

2 Эпистолярные документы представлены также в публикации А. Бареи-Стажинской [8]. 
3 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20 
4 Деревня Оссовье (польск. Ossowo), названная так по реке Осовка (польск. Osówką) в 

Виленской губернии (19 верст от Лиды и 71 верста от Вильны), в настоящее время 
территория Республики Беларусь, Гродненская область. 

5 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 55; на обороте имеется черновик заявления 
В. Л. Котвича о зачислении на восточный факультет Петербургского университета, в 
котором, в частности, сообщается об окончании им Второй Виленской гимназии (1890 г.). 
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ной даты рождения Владислава Людвиговича — 20 марта 1872 г. — мы узнаем 
имя его матери — Агата (Агафья), урожденная Войшвилло. Значительно позднее 
ее имя еще раз упоминается в документе, выписанном 27 ноября 1923 г., когда 
В. Л. Котвич переезжал с семьей в Польшу, а его матери — Агафии1 Мартиновне 
Котвич, которой на тот момент исполнился 81 год, был выдан витебской мили-
цией вид на жительство в РСФСР до 27 мая 1923 г.2 Еще один документ этого 
времени — официальное письмо (на польском языке) от 4 декабря 1924 г. от 
польского отдела по вопросам репатриации в Минске, касающееся разрешения 
на вывоз в Польшу вещей Агаты Котвич (Agaty Kotwiczowej)3. Документы, содер-
жащие информацию о прибытии в Польшу А. М. Котвич, и ее переписка с сыном 
хранятся в Научном архиве Польской академии наук и Польской академии зна-
ний. А. М. Котвич умерла в 1932 г. и была похоронена в семейной усыпальнице в 
Вильне4. 

С семьей матери В. Л. Котвича связан еще один документ. Это завещание, со-
ставленное 7 июня 1914 г. Аделей Мартыновной Янушевской, урожденной 
Войшвилло, проживавшей в Вильно на ул. Татарской, д. 3. Очевидно, это род-
ственница матери В. Л. Котвича, очень вероятно — сестра. В завещании Адели 
Янушевской упомянуты две ее незамужние сестры — Елена и Антонина Марты-
новны Войшвилло, а также брат — Чеслав Мартынович5. 

Имя отца В. Л. Котвича Людвиг (Людвик) Ксаверий Алоизий Станислав Ко-

твич — помимо метрики на это указывают также официальные документы, в 
частности, приписные свидетельства о воинской повинности, где отчество Вла-
дислава Котвича звучит как «Людвиков Ксаверьев Алоизиев Станиславов»6. До-
полнительные сведения об отце (и еще одном поколении предков) В. Л. Котвича 
дает выписка из метрических записей 1836 г. оранского римско-католического 
прихода7. Людвик Ксаверий Алоизий Станислав (Ludwik Ksawery Aloizy Stanisław) 
родился 16 июня 1836 г. в дворянской семье, его отец (дед В. Л. Котвича) носил 
имя Матеуш (Mateusz), а мать (бабушка В. Л. Котвича) — Доминика, урожденная 
Овчарская (Dominika Owczarska). Из метрической выписки о смерти известна 

                                                 
1 В документах разных лет ее имя написано тремя разными способами: Агата, Агафья, 

Агафия. 
2 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 62. 
3 Очевидно, приложением к этому письму (письмо ссылается на два приложения) 

является перечень дозволенных к вывозу вещей на польском языке, находящийся в 
другом месте дела [Л. 115–115 об.]. 

4 AN PAN i PAU. Władysław Kotwicz. K III–19. Fot. 10722. 
5 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 200–201. 
6 Там же. Л. 58 
7 Там же. Л. 80 
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также дата кончины Л. К. А. С. Котвича — 20 января 1887 г.1 Он был похоронен в 
Вильне, на кладбище Россы2. 

Этот же документ сообщает, что ушедший из жизни глава семейства оставил 
вдову и четырех детей: сыновей Владислава, Станислава и Петра, а также дочь 
Болеславу Вильгельмину3. О сестре в документах СПбФ АРАН официальных све-
дений не сохранилось. О братьях имеется дополнительная информация. 

Второй в семье сын Станислав родился, как сообщает метрическая выписка из 
того же Олавского прихода, 15 февраля 1874 г. (некоторые данные его биогра-
фии получаем из других бумаг). В мае 1892 г. он был допущен в Вильне к экза-
мену на звание аптекарского ученика4; в призывном свидетельстве, выданном в 
Вильне 24 августа 1893 г., указано, что этот экзамен он выдержал, а для испол-
нения воинской повинности был зачислен ратником ополчения второго разряда 
(свидетельства 1893 и 1896 гг.)5. Также он упоминается как свидетель на свадьбе 
старшего брата — В. Л. Котвича. 

О самом младшем брате — Петре — в документах СПбФ АРАН сохранилось 
больше сведений. Дату его рождения содержит приписное свидетельство, вы-
данное 18 февраля 1896 г. в Вильне. Петр Котвич родился 29 апреля 1877 г.; до-
кумент о его образовании содержит только одну отметку — «грамотен»6. Однако 
о начале его профессиональной деятельности, смежной со специальностью бра-
та Станислава, сохранилась более подробная информация, благодаря докумен-

ту, озаглавленному «Кондуитный список о фармацевтической деятельности 
П. Л. Котвича» и составленному 2 мая 1906 г. в Санкт-Петербурге7. До 1906 г. 
Петр Котвич был учеником в Пинской аптеке вдовы Косянской (6 августа 1898 — 
6 апреля 1899)8, в Горецкой вольной аптеке провизора Паздзерского (16 мая 
1899 — 1 марта 1901), в Друскенинской аптеке (5 марта 1901 — 1 сентября 1901), 
в Ораниенбаумской аптеке (5 декабря — 30 декабря 1901). Получив в Казанском 
университете степень аптекарского помощника (27 июня 1902), он работал в Са-
марской вольной аптеке М. Позерид (2 ноября 1902 — 7 августа 1903), а затем — 
в нескольких аптеках Петербурга: в Петропавловской аптеке (12 августа 1903 — 
12 января 1904), в аптеке Раабе (12 января 1904 — 21 июня 1905), в Аничковой 
аптеке (1 ноября 1905 — 28 апреля 1906); всего получил практики аптекарским 

                                                 
1 В этом документе указан его возраст на день смерти — 52 года, в то время как в 

соответствии с упоминавшейся выше метрической записью о крещении [Л. 80] на тот 
момент ему должно было быть 50 лет. 

2 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 82; в 1911 г. В. Л. Котвич выкупил на этом 
кладбище еще один участок [Л. 89], сам он также похоронен в Вильнюсе, где провел 
последние годы своей жизни [3, c. 113] 

3 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 82. 
4 Там же. Л. 83. 
5 Там же. Л. 85; 95 
6 Там же. Л. 86. 
7 Там же. Л. 93–94. 
8 Документ содержит упоминание о том, что сведения о первом месте службы были 

получены «по свидетельству Орловской гимназии» [СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 93 
об.]. Является ли это указанием на место получения образования — неясно. 
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помощником, как гласит документ, 3 года и 21 день. В 1906 г. Петр Котвич подал 
прошение в МГУ о зачислении его в слушатели1, а 23 июля 1908 г. ему было вы-
писано свидетельство о том, что в 1906/07 и 1907/08 уч. гг. П. Л. Котвич «состоял 
в Императорском Московском университете слушателем фармацевтического 
курса лекций и может подвергнуться экзамену на степень провизора»2. Послед-
ние сведения относятся к 1910 г., когда Петр Котвич подал прошение (его содер-
жание не известно) в Экспедицию заготовления государственных бумаг и был 
приглашен туда 12 апреля 19103. Документы краковского архива сохранили све-
дения о том, что Петр женился на Геновефе (Женевьеве) Рокуйзо (Genowefa 
Rokujzo); в браке у них родился сын, умерший через несколько месяцев4. Ниже 
будет упомянут еще один документ СПбФ АРАН, связанный с именем младшего 
брата В. Л. Котвича. 

8 июня 1896 г. состоялось бракосочетание В. Л. Котвича в приходском римско-
католическом костеле св. Варвары города Витебска5. В метрической выписке 
указано имя супруги — Екатерина Корсак, на момент брака ей было 22 года. Ее 
родителей звали Петр и Эмилия, урожденная Виллямович6. Из краковских доку-
ментов узнаем, что Екатерина Петровна Котвич (Корсак) умерла от туберкулеза  
2 июля 1902 г. в возрасте 28 лет7. 

Имя отца супруги В. Л. Котвича в документах СПбФ АРАН больше не упомина-
ется, а имя матери фигурирует в нотариальных выписках об операциях с недви-

жимостью в Витебске, откуда становится известно ее отчество — Фомична, а 
также витебские адреса Корсаков. 

Первый документ такого рода датирован 2 июля 1899 г.: согласно нотариаль-
ной выписке Екатерина Петровна Котвич продала Эмилии Фомичне Корсак не-
движимое имущество, доставшееся ей, как сообщает нотариальное свидетель-
ство, ранее от самой же Э. Ф. Корсак, т. е. от матери. Это имущество — участок в 
Первой части Витебска по Кривой улице, выходящей на Ново-Офицерскую улицу, 
граничащий с 1-й Ветреной улицей, площадью в 1040 квадратных саженей с де-
ревянным домом, фруктовым садом и ягодными кустами8. 1 сентября 1913 г. 

                                                 
1 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 96. 
2 Там же. Л. 99; сохранились две квитанции об оплате университетских лекций в 

первом полугодии 1908 г., обе на сумму 37 р. [Л. 97; 98]. 
3 Там же. Л. 106. 
4 AN PAN i PAU. Władysław Kotwicz. K III–19. 
5 Как сообщает документ, В. Л. Котвич, которому на момент свадьбы исполнилось  

24 года, был в то время прихожанином петербургского храма св. Екатерины [СПбФ АРАН. 
Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 86]. В августе 1885 г. (после окончания Петербургского 
университета) он еще проживал в Вильне на ул. Костромской в доме Левковича [СПбФ 
АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 60]. 

6 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 86. 
7 AN PAN i PAU. Władysław Kotwicz. K III–19. J. 248. 
8 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 112–113; 156–157. 
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Э. Ф. Корсак отдала этот участок в аренду на 1,5 года некоей Варваре Гераси-
мовне Воропай1.  

Сама Э. Ф. Корсак, согласно сведениям нотариальных бумаг, проживала в Ви-
тебске в гостинице Кумпера, а 16 июня 1908 г. она приобрела у некоего коллеж-
ского секретаря Михаила Федоровича Беловина участок в Третьей части Витеб-
ска на Второй Ново-Монастырской улице площадью в 442 квадратных сажени с 
деревянным одноэтажным домом, с флигелем, «со всевозможными постройка-
ми и молодым фруктовым садом» за 4 400 р.2 

В семье Владислава Людвиговича и Екатерины Петровны Котвичей родилась 
дочь Мария. Дату ее рождения находим в метрической выписке краковского ар-
хива — это 13 апреля 1897 г.3 С этой датой согласуются сведения из двух бумаг, 
связанных с отъездом семьи В. Л. Котвича в Польшу: на 25 августа 1922 г. Марии 
было 25 лет4, на 9 июля 1923 г. — 26 лет5. Имя Марии Владиславовны Котвич по-
является в документах многими годами раньше: выписка из нотариальной книги 
города Витебска сообщает о том, что 28 августа 1908 г. дворянка Эмилия Фомич-
на Корсак завещала все свое движимое и недвижимое имущество внучке — 
дворянке Марии Владиславовне Котвич (которой на то время было только 
11 лет), а в случае ее смерти — Владиславу Людвиговичу Котвичу6. 

Имена бабушки и внучки упоминаются в еще одном сохранившемся докумен-
те — небольшом письме на польском языке без даты, адресованном Петру  

Котвичу (начинается с обращения «Drogi nasz Piotrusiu») и состоящем из двух ча-
стей: первая — за подписью Эмилии Корсак, вторая — за подписью Марии  
Котвич7. При скудности информативного содержания и скромности объема (все-
го три десятка коротких строк) это послание является красноречивым свидетель-
ством теплоты отношений между семьями Котвичей — Корсаков. В первых 
строчках Эмилия Корсак, благодаря Петра за послание и выражая тревогу по по-
воду его здоровья, сообщает, что только что получила письмо от Болюни (od 

                                                 
1 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 110–110 об.; этот участок сохранялся за семьей 

вплоть до отъезда В. Л. Котвича с супругой и дочерью Марией в Польшу. 13 сентября 
1923 г. уже Мария Владиславовна Котвич подписывает документ о передаче этого 
участка (адрес указан как «Кривая ул., 1/12») в аренду на 2 года представителю той же 
семьи Воропаев — Василию Илларионовичу Воропай [Л. 133–134). 

2 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 102–103; среди бумаг В. Л. Котвича сохранился 
план участка с домом в двух экземплярах (аналогичные планы тушью на кальке и в 
цветном исполнении). Площадь участка примерно сопоставима с описанием: на плане 
нанесен дом в 32 квадратных сажени и маленький флигель в 5 квадратных саженей, сад 
и огород, отмечены улицы — 1-я Линия и Инженерная [Л. 109 — калька; 111 — цветной]. 

3 AN PAN i PAU. Władysław Kotwicz. K III–19. J. 252. 
4 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 61; справка о регистрации семьи В. Л. Котвича на 

«23[-й] эшелон в Польшу». 
5 Там же. Л. 63; удостоверение Петроградского губисполкома о принятии Марией 

Владиславовной Котвич 9 июля 1923 г. польского гражданства и необходимости 
покинуть пределы РСФСР до 9 января 1924 г.  

6 Там же. Л. 101–101 об. 
7 Там же. Л. 107–108. 
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Boluni), или Боли (Bola), как она называет ее дальше. Очевидно, речь идет о сест-
ре братьев Котвичей, имя которой (Болеслава Вильгельмина) было названо в 
упоминавшемся выше документе 1887 г.1 «Naiżyczliwsza do ciebie Emilia» 
(«Крайне благожелательная к тебе Эмилия») — такова подпись первой части 
письма. Дальше следует десяток строк племянницы Марии к своему дяде, начи-
нающихся обращением: «Uściskam mocno mojego stryjciu» («Крепко обнимаю 
моего дядюшку»). Сожалея, что дяди нет сейчас с ними, Мария добавляет: «Я бы 
сейчас сорвала самое лучшее яблоко для моего дядюшки. Такие они вкусные. 
Одна только беда, что с ночи исчезают». И вновь теплая подпись — 
«Najprzywiazańsza Mania» («Крайне привязанная Маня»). 

Вместе с тем это письмо, несмотря на его краткость, содержит информацию о 
семье Котвичей, отсутствующую в других документах рассматриваемого архив-
ного дела. Эмилия Корсак сообщает в письме о том, что Болеслава ждет пани 
Касперу, которая должна быть проездом в Вильне (очевидно, Болеслава на тот 
момент проживала в Вильне). И продолжает: «Мы тоже ждем твою жену, чтобы 
ее обнять». Очевидно, именно об этой пани Каспере идет речь в одной метриче-
ской выписке, сохранившейся среди бумаг В. Л. Котвича и сообщающей о ро-
дившейся 6 февраля 1877 г. в семье дворян Рукуйжо (отец — Михал, мать — 
Альдона урожденная Ляндсберг) девочке, которая получила имя Каспера-
Антонина2. Из содержания письма складывается впечатление, что Каспера и есть 

супруга П. Л. Котвича, в то время как краковский документ, о котором шла речь 
выше, называет другое имя. Является ли впечатление, полученное от текста 
письма, ложным или у П. Л. Котвича было два брака — на основе имеющихся в 
двух архивах документов сказать нельзя.  

Однако ряд личностей, документы которых хранятся в рассматриваемом ар-
хивном деле, остается неидентифицированным, а их родственные или иные от-
ношения с фондообразователем, В. Л. Котвичем не установлены, хоть и должны 
подразумеваться. Имеется метрическая выписка о крещении младенца, родив-
шегося 25 августа 1846 г. в Лиде, по имени Людвик, родителями которого были 
Героним и Петронеля Котвицкие (Heronim i Petronela z Jagiełłow Kotwicki)3. Еще 
одно неидентифицированное имя — Константин Лапаревич, чей похвальный 
лист «за благонравие, прилежание и успехи», выданный ему, тогда ученику пер-
вого класса, 29 июня 1853 г. Витебским уездным училищем, также сохранился 
среди бумаг В. Л. Котвича4. 

Неясно, какое отношение к В. Л. Котвичу имела дворянская семья Шляков, ко-
торой принадлежит целый ряд документов по вопросам приобретения и насле-
дования недвижимости в Вильне. Упоминаемые в документах члены этой семьи: 
Христиан Христианович Шляк (умер не позднее 1891 г.), его дочь Доминика Хри-
стиановна Муржыновская (Dominika Myrżnowska), урожденная Шляк, и его 
сын — провизор (в других документах — купец) Иосиф (Осип) Христианович 

                                                 
1 СПбФ АРАН. Ф. 761. Оп. 2. Д. 20. Л. 82. 
2 Там же. Л. 87–87 об. 
3 Там же. Л. 90–90 об. 
4 Там же. Л. 79. 
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Шляк (умер 23 декабря 1894 г.), жена И. Х. Шляка Станислава Антоновна Шляк 
(умерла 10 июня 1912 г.) и их дочери Янина Иосифовна Рымкевич, урожденная 
Шляк, Мария Иосифовна Купец, урожденная Шляк, и сын Станислав-Северин1.  
О Станиславе Иосифовиче (Осиповиче) Шляке известно, что в 1909 г. он окончил 
медицинский факультет МГУ и получил степень лекаря2, а затем работал врачом в 
Вильне (сведения на 1912 г.)3; о его сестрах знаем, что на 1905 г. Янина была несо-
вершеннолетней, а Мария — малолетней4, на 1912 г. обе были замужем: муж 
Янины — дворянин Андрей Доминикович-Аугустович Рымкевич, муж Марии — 
Бронислав Эдуардович Купец5. Возможно, в каком-то родстве состоят с семьей 
Шляков упомянутые в метрической выписке о крещении в осуньском римско-
католическом костеле родившейся 16 июня 1890 г. Антонели мещане Викентий и 
Магдалена, урожденная Дановская, Шпаковские — родители девочки6. 

Так, отдельные документальные указания, а также сам факт хранения доку-
ментов многочисленных родственников является красноречивым свидетель-
ством внимательного отношения к семье именитого российско-польского учено-
го. Уже поэтому семья представителей дворянских родов Котвичей — Корса-
ков заслуживает исторической памяти. 
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