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СПРАВКА О ФОНДЕ Б. Б. КАМПЕНХАУЗЕНА 

В АРХИВЕ ПУШКИНСКОГО ДОМА 

Архив Бальтазара Бальтазаровича Кампенхаузена поступил в Пуш
кинский Дом в составе собрания журнала «Русская старина». Вероятно, 
в 1934 г. этот архив (49 ед. хр.) был выделен в самостоятельный фонд 
№ 517 (см. дело фонда). В него входили следующие материалы: родослов
ная; личные документы: дипломы Геттингенского и Виттенбергского 
университетов, Лейпцигской академии, рескрипты имп. Александра I 
о пожаловании орденов: св. Александра Невского, св. Анны I степени, 
св. Владимира I и II степеней; письма Б. Б. Кампенхаузену К.-В. Буд-
берга, И.И.Булгакова, М.С.Воронцова, Д.А.Гурьева, П.Г.Демидова, 
Е.Ф. Канкрина, П. И. Коваленского, В. П. Кочубея, А. Б. Куракина, имп. 
Марии Федоровны, С.О.Потоцкого, Э. О. Ришелье, Н.П.Румянцева, 
М.М. Сперанского, П. А. Строганова и др. Впоследствии к фонду были 
присоединены 8 ед. хр. из собрания Б. Л. Модзалевского: именные указы 
императоров Павла I и Александра I Б. Б. Кампенхаузену и М. И. Куту
зову, а также письма императора Александра I, А.А.Аракчеева, гр., 
А. И. Васильева, гр., Е. Ф. Канкрина, гр., Н. В. Репнина, кн., М. Шумского 
к бар. Б. Б. Кампенхаузену. В настоящее время фонд насчитывает 57 ед. 
хр. за период с 1790 по 1824 г. 

Фондообразователь — Бальтазар Бальтазарович Кампенгаузен 
(5.01.1772, Ленценгоф, Лифляндия—11.09.1823, Петербург)— член 
Государственного Совета с 28.01.1811, государственный контролер 
и управляющий Министерством внутренних дел. Сын тайного совет
ника, барона Бальтазара Ивановича (1745—1800) и внук первого барона 
Иоанна-Бальтазара Кампенхаузена (1689—1758), с 1711 г. состоявшего 
на русской службе. 

Первоначальное образование Бальтазар Бальтазарович полу
чил в учебных заведениях Моравского братства в Ниски (Силезия) 
и Угисте (Саксония). С 1789 по 1792 г. слушал лекции в Виттенбергском 
и Геттингенском университетах, Лейпцигской академии. В Геттингене он 
был избран в члены Королевского общества наук и в корреспонденты 
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Королевского института исторических знаний за свой доклад «Entvurfe 
zu physikalischen Volker-Religions und Kultur-Karten des russichen Reichs». 
В 1792 г. Кампенхаузен был причислен к российскому посольству 
в Варшаве с чином титулярного советника; в августе 1793 г. он при
вез в Петербург акт о втором разделе Польши, принятый на гроднен
ском сейме, и получил в награду чин коллежского асессора и орден 
св. Владимира IV степени. В 1796 г. он был переведен в русское посоль
ство в Стокгольме, в 1797 г. назначен советником Лифляндского Каме
рального суда с чином надворного советника. В 1797 г. императрица 
Мария Федоровна поручила ему заведование Коммерческим учили
щем, учрежденным в 1772 г. на средства, пожертвованные крупнейшим 
владельцем горнопромышленных предприятий, меценатом Прокофием 
Акинфиевичем Демидовым. В 1800 г. Коммерческое училище было 
переведено в Петербург. В том же году Кампенхаузен был произве
ден в камергеры, назначен членом Государственной Медицинской кол
легии и награжден орденом св. Иоанна Иерусалимского. В 1801 г. он 
совершил путешествие по Олонецкой губернии для изучения ее состо
яния, а в 1802 г. выработал план учреждения в Петербурге Медико-
хирургического института. В 1802 г. император Александр Павлович 
отправил его в порты Черного и Азовского морей для лучшего устрой
ства на юге России карантинной части, вследствие господствовавшей 
в Персии и Турции чумы. Кампенхаузен раскрыл в таможнях множе
ство беспорядков. Устранив их, таможни Азовского моря в пять меся
цев доставили сборов в несколько раз более, чем прежде в течение 
целого года. В 1803 г. Кампенхаузен устраивал карантины в Одессе, 
Дубоссарах и по Днепру. Получив за свои действия несколько милости
вых рескриптов от императора Александра и орден св. Анны I степени, 
Кампенхаузен из Одессы был вызван на пост начальника медицинской 
экспедиции департамента Министерства внутренних дел и на обратном 
пути в Петербург ознакомился с положением медицинской части во всех 
губерниях, через которые проезжал. Вступив в новую должность, 
Кампенгаузен представил план организации вверенной ему экспеди
ции, который и был осуществлен. В 1805 г. Кампенхаузен был назначен 
градоначальником в Таганроге, но вскоре возвратился в Петербург, где 
вместе с С. Потоцким, В. П. Кочубеем, Н. С. Мордвиновым и М. А. Балу-
гьянским вошел в кружок Сперанского, в котором вырабатывался план 
государственных реформ. В 1810 г. Кампенхаузен был произведен в тай
ные советники и назначен государственным казначеем; 28 янв. 1811 г. — 
сенатором и членом Государственного Совета, а с учреждением в 1811 г. 
Государственного контроля — государственным контролером. В 1817 г. 
он принимал активное участие в составе комиссии, учрежденной под 
председательством Н.С. Мордвинова для исследования дел о злоупот
реблениях при снабжении русской армии провиантом в 1812 г. В 1821 г. 
был членом комитета для рассмотрения отчета о Сибири и комитета 
для приискания новых источников доходов. В 1818 и 1821 гг. он стал 
кавалером орденов св. Александра Невского и св. Владимира большого 
креста. В июле 1823 г. Кампенхаузен занял пост министра внутрен
них дел, но не успел произвести на этом новом высоком месте ничего 
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сколько-нибудь значительного; издано было только подготовленное еще 
при кн. В. П. Кочубее изменение в устройстве приказов общественного 
призрения, да учреждены эти приказы в Таганроге и Одессе. В августе 
того же года лошади понесли карету Кампенхаузена, он расшибся, сло
мал себе руку и, будучи крайне слаб здоровьем, не вынес этой болезни.1 

По отзывам современников, он отличался обширными и основатель
ными познаниями, умом истинно государственным, высокою честностью 
и трудолюбием. Поэт Б.М. Федоров посвятил ему следующие стихи: 

Усердие к царю и к пользам государства, 
Ум проницательный, отважный и прямой, 
Свет верный опыта к открытию коварства, 
Величие души с сердечной простотой,— 
Таков Вельможа был, исполненный Совета! 
Так Кампенхаузен достойно всеми чтим; — 
Но с высоты честей — он в гробе ныне зрим. 
Сколь краток славы блеск! Неверны блага света.2 

Б. Б. Кампенхаузен издал на немецком языке несколько сочине
ний: «Основания российского государственного права» (1792); «Опыт 
географическо-статистического описания наместничеств Российской 
империи. Тетрадь I. Наместничество Олонецкое» (1793); «Избранные 
топографические достопамятности С.-Петербургской губернии» (1797); 
«Лифляндский магазин» ч. I (1803; вторая часть, уже готовая к печати, 
была утрачена после смерти издателя, взявшегося ее напечатать); 
«Генеалогическо-хронологическая история дома Романовых» (1805); 
«Заметки о России, относящиеся к некоторым провинциям этого госу
дарства и их природным условиям, а также кратким изложением исто
рии запорожских казаков, Бессарабии, Молдавии и Крыма» (1807). 

1 Некролог был напечатан в газете «Русский инвалид» (1823. №243). 
2РОИРЛИ,ф. 517, №9, л. 23. 


