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Аннотация. Автор статьи пытается оценить значение Франца (Франциска) Гёльтергофа (Гёлтергофа) (нем. 

Franz Hölterhof, 4.03.1711–11.12.1805), российского пастора, переводчика, преподавателя, лингвиста немецкого 

происхождения, для культурной, научной и религиозной жизни Российской империи XVIII века.  

Теологическое образование в славящемся своими лютеровскими и гернгутерскими традициями 

университете г. Галле во многом определило его жизненный путь, в начале которого молодой человек начал 

пасторское служение в Ревельской губернии Российской империи. За связь с гернгутерами он и его 

единомышленники были тайно арестованы и посажены в Петропавловскую крепость. Через 12 лет 

Ф. Гёльтергофа сослали в Казань, где он преподавал немецкий язык в гимназии. С одним из его учеников по 

гимназии, будущим великим русским поэтом Г. Р. Державиным, Ф. Гёльтергофа связывает некий малоизвестный 

эпизод, свидетельствовавший о неравнодушии последнего к судьбе одного из значительных представителей 

российской культуры. В 1763 году по приглашению куратора Московского университета В. Е. Адодурова Ф. 

Гёльтергоф стал лектором немецкого языка философского факультета, впоследствии – профессором. В москов-

ский период ученый написал грамматику немецкого языка, выдержавшую 10 изданий, и несколько словарей. 

В 1780 году Ф. Гёльтергоф вышел в отставку и вплоть до своей смерти проживал в немецкой поволжской ко-

лонии гернгутеров в Сарепте, где проповедовал и преподавал русский язык. 

Для достижения цели статьи автор проанализировал публикации XVIII–XIX веков, описывающие 

биографию Ф. Гёльтергофа, а также работы о нем, опубликованные в конце XX– начале XXI столетий. 

Актуальность работы связана с неизменным интересом современных ученых к историческим аспектам 

культурных процессов различных стран в определенные исторические эпохи их существования. Новизна 

работы заключается в попытке определить значение Ф. Гёльтергофа для культурной, религиозной и научной 

жизни Российской империи второй половины XVIII века. 
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Abstract. The author of the article tries to assess the importance of Franz (Francis)  Hölterhof (4.03.1711 – 11.12.1805), 

a Russian pastor, translator, teacher, linguist of German origin, for the cultural, scientific and religious life of the Russian 

Empire of the XVIII century.  

Theological education at the University of Halle, famous for its Lutheran and Gernguter traditions, largely determined 

his life path, at the beginning of which the young man began pastoral ministry in the Reval province of the Russian 

Empire. For his association with the Gernuthers, he and his associates were secretly arrested and imprisoned in the Peter 

and Paul Fortress. After 12 years imprisonment, F. Hölterhof was exiled to Kazan, where he taught German at 

a gymnasium. With one of his students at the gymnasium, the future great Russian poet G. R. Derzhavin F. Hölterhof is 

connected by a certain little-known episode, which testified to the latter's indifference to the fate of one of the significant 

representatives of Russian culture. In 1763, at the invitation of the curator of Moscow University, V. E. Adodurov, 

F. Hölterhof became a lecturer in German at the Faculty of Philosophy, and later became a professor. During the Moscow 

period, the scientist wrote a grammar of the German language, which went through 10 editions, and several dictionaries. In 

1780, F. Hölterhof retired and until his death lived in the German Volga colony of the Gernguters in Sarepta, where he 

preached and taught Russian.  

To achieve the purpose of the article, the author analyzed publications of the XVIII – XIX centuries describing the 

biography of F. Hölterhof, as well as works about him published in the late XX – early XXI centuries. The relevance of the 

work is related to the constant interest of all modern scientists in the historical aspects of cultural processes in various 

countries during certain historical epochs of their existence. The novelty of the work lies in an attempt to determine the 

significance of F. Hölterhof for the cultural, religious and scientific life of the Russian Empire in the second half of the 

XVIII century. 
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Введение 

Человек, о котором пойдет речь в нашей ста-

тье, прославился на многих поприщах. Знатокам 

русской литературы он известен как учитель 

немецкого языка юного Г. Р. Державина. Знаме-

нитым его сделало религиозное служение, но за 

связь с представителями Моравской церкви 

в лютеранстве – гернутерами – он был тайно аре-

стован и на 12 лет посажен в Петропавловскую 

крепость. Его перу принадлежит грамматика 

немецкого языка, публиковавшаяся в России на 

протяжении 59 лет и выдержавшая 10 изданий. 

Он же написал несколько словарей, среди них – 

первый русский этимологический и словообра-

зовательный словарь.  

Человек многочисленных дарований, этниче-

ский немец, в двадцать три года связавший свою 

жизнь с Российской империей, он вписал яркие 

страницы в историю отечественной культуры. 

Благодаря своему влиянию при дворе императо-

ра Петра III он даже планировал помочь своему 

бывшему ученику по Казанской гимназии, бу-

дущему великому русскому поэту, а тогда рядо-

вому Преображенского полка Г. Р. Державину 

с переводом его в офицеры голштинских войск 

в Ораниебауме. В 1763 году куратор Московско-

го университета В. Е. Адодуров пригласил 

Ф. Гёльтергофа на должность лектора немецкого 

языка философского факультета, впоследствии 

он занял должность профессора. В этот же пери-

од он руководил московским торговым предста-

вительством немецкой колонии в Сарепте, осно-

ванной общиной гернгутеров. Дальнейшая его 

жизнь в Сарепте также состояла в пасторской 

и преподавательской деятельности для гернгуте-

ров и их детей. 

Результаты исследования 

1. Страницы биографии Ф. Гёльтергофа: 

из Германии в Россию  
Франц (Франциск) Гельтергоф (нем. Franz 

Hölterhof, 4.03.1711 – 11.12.1805) появился на 

свет в небольшом городе Леннепе (нем. Lennep), 

ныне – части городской агломерации Ремшайд 

(нем. Remscheid) в современной Рурской области 

Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия) 

(биографические сведения приводим по: [Генна-

ди, 1876, с. 203; Евгений, 1876, с. 110–111; Ше-

вырëв, 1855, с. 110–111; Половцов, 1914, с. 383–

384; Gadebusch, 1777, S. 84–85; Cröger, 1853, 

S. 161, 348–350, 353–354; Recke, 1829, S. 315–

316]). В те времена городок входил в состав гер-

цогства Берг. Начальное образование мальчик 

получил в Латинской школе родного города, 

гимназию закончил в расположенном неподалеку 

городе Зёсте (нем. Soest). 

https://elibrary.ru/AOJCIE
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В 1731 году двадцатилетний юноша начинает 

изучать богословие в славящемся своими люте-

ранскими традициями университете г. Галле. По 

окончании университета со степенью кандидата 

теологии он отправляется в Ревель (ныне Тал-

линн), который после Северной войны стал цен-

тром Ревельской, а впоследствии Эстляндской 

губернии Российской империи. На работу в ка-

честве домашнего учителя молодого богослова 

пригласил суперинтендант острова Эзель (нем. 

Oesel, ныне Сааремаа) Э. Гутслефф (1700 – 

1749). Этот пастор, издавший грамматику эстон-

ского языка, также изучал богословие в универ-

ситете Галле и оказал немалое влияние на судьбу 

Ф. Гёльтергофа. 

Молодой учитель за четыре месяца изучил эс-

тонский язык и в 1737 году переехал на остров 

Эзель, где в Аренсбурге (ныне г. Курессаар), был 

посвящён в пасторы. Здесь же он получил место 

дьякона и стал директором местной школы. Спу-

стя три года он получил должность пастора в се-

ле Ямме, которую занимал до 1747 года. 

Э. Гутслефф, покровительствовавший в тече-

ние длительного времени гернгутерскому дви-

жению (движение моравских братьев – христи-

анская евангелическая организация, основанная 

в Чехии (Богемии) в XV в. из остатков гуситов), 

несомненно, вовлек в эту деятельность и своего 

протеже. Однако после императорского указа об 

уничтожении собраний гернгутеров, вышедшего 

в 1746 г., Э. Гутслефф был заключен в Петропав-

ловскую крепость, где через два года скончался. 

В 1747 году в связи с гернгутерами и шпионаже 

в пользу Пруссии обвинили Ф. Гёльтергофа, 

тайно арестовали и заключили на 12 лет в Пет-

ропавловскую крепость. Вместе с ним и 

Э. Гутслеффом тяготы заключения разделили 

доктор богословия Кригельштайн и кандидат 

богословия Фриче. К находящимся в заключении 

гернгутерам нередко приходили и представители 

петербургской знати, что в немалой степени сви-

детельствует о роли узников крепости в обще-

ственной жизни Российской столицы.  

В 1759 году оставшихся в живых троих за-

ключенных освободили из крепости и сослали 

в Казань, куда они прибыли в апреле того же го-

да. В Казани Ф. Гёльтергоф вначале зарабатывал 

на жизнь частными уроками немецкого языка, но 

вскоре получил место в только что открытой го-

родской гимназии, в которой учился Г. Р. Держа-

вин. В это время он настолько хорошо зареко-

мендовал себя как гимназический преподаватель 

немецкого языка, что впоследствии, после окон-

чательного помилования, получил приглашение 

работать преподавателем немецкого языка 

в гимназии при Московском университете и 

в самом университете.  

Окончательную свободу Ф. Гёльтергоф полу-

чил только в 1762 году, когда на престол взошел 

Петр III: камердинер императора, разделявший 

с пастором заключение в Петропавловской крепо-

сти и принявший его религиозные убеждения, 

помог ему покинуть место ссылки. Однако воз-

вращение на прежнее место пасторской службы 

на остров Эзель оказалось невозможным, и 

Ф. Гёльтергоф принял приглашение куратора 

Московского университета В. Е. Адодурова 

(1709–1780) занять должность лектора немецкого 

языка на философском факультете. Успехи 

Ф. Гёльтергофа в преподавании немецкого языка 

послужили основанием назвать его подлинным 

новатором в методике преподавания иностранных 

языков в России [Koch, 2002, S. 378]. 

В Москве в 1765 году появился его первый 

печатный труд «Немецкой Целлариус, или По-

лезной лексикон, Из котораго без великаго труда, 

и наискоряе нужнейших немецкаго языка слов 

научиться можно» [Гёльтергоф, 1765], за ним 

последовали другие лингвистические работы, 

в том числе и «Немецкая грамматика» на рус-

ском языке (1770) и словари. 

Об уровне Ф. Гёльтергофа как преподавателя 

и его статусе в немецкой диаспоре Москвы сви-

детельствует тот факт, что Ф. Гёльтергоф препо-

давал русский язык прусскому послу в России 

графу В. Ф. фон Зольмсу (Виктор Фридрих фон 

Сольмс-Зонневальде (Зольмс-Зонневальде, 

Сольмс), нем. Victor Friedrich von Solms-

Sonnenwalde; 16.09.1730 – 24.12.1783). Кроме 

того, в Москве он переводил судебные акты, 

проповедовал в лютеранских церквях, получая 

поддержку от моравских братьев.  

С 1778 до 1780 года он продолжил деятель-

ность в университете в должности экстраорди-

нарного профессора. Еще будучи в Москве, уста-

новил тесные связи с общиной гернгутеров 

в основанной ими немецкой колонии Сарепта Ца-

рицынского уезда Саратовского наместничества.  

В 1780 году Ф. Гёльтергоф вышел в отставку 

и окончательно поселится в Сарепте, где пропо-

ведовал и давал уроки русского языка. Скончал-

ся пастор и ученый 11 декабря 1805 года в воз-

расте 94 лет. 
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2. О значении Ф. Гёльтергофа   

в гернгутерском движении России  
Сотрудничество Ф. Гёльтергофа с моравски-

ми братьями началось уже во время его обучения 

в университете г. Галле, который не без основа-

ния считался «центром пиетизма, а гернгутеры 

стали активными пропагандистами идей “воз-

рожденного пиетизма”» [Дюбо, 2023, с. 117], и 

продолжалось в течение всей его долгой жизни 

в Российской империи – с 1737 года, когда он 

был посвящен в пасторы на эстонском острове 

Эзель, до ухода из жизни в немецкой колонии 

Сарепта в декабре 1805 года. Его жизнь и дея-

тельность в Российской империи была в немалой 

степени связана и с выпускниками Галльского 

университета, в числе которых был и его первый 

наставник Э. Гутслефф.  

Как известно, из-за преследований гернгуте-

ров со стороны императрицы Елизаветы Петров-

ны, подстрекаемой лютеранскими священниками 

и крупными землевладельцами Лифляндии и 

Эстляндии, Ф. Гёльтергоф на долгие двенадцать 

лет оказался в заключении в Петропавловской 

крепости, затем – на три года в ссылке в Казани. 

Впоследствии благодаря камердинеру импе-

ратора Петра III Ф. Гёльтергоф получил долго-

жданную свободу, и ему предложили место лек-

тора немецкого языка в Московском Император-

ском университете, где также были сильны тра-

диции гернгутеров (см. [Перевезенцев, 2024, 

с. 8]). Например, после ухода самого Ф. Гёль-

тергофа из университета должность профессора 

кафедры истории и руководителя сарептского 

торгового представительства занял сын немецко-

го лютеранского пастора и выпускник богослов-

ского факультета университета в г. Галле Иоганн 

Виганд (нем. Johann Wiegand, рус. Иван Ивано-

вич; 1744 – 1808) [Перевезенцев, 2024, с. 8–9]. 

Во время своей деятельности в должности 

лектора немецкого языка на философском фа-

культете Московского университета Ф. Гёль-

тергоф поддерживал самые тесные связи с рели-

гиозной общиной гернгутеров в Сарепте (о ней: 

[Дитц, 2000, с. 430–466; Курышев, 2020; Куры-

шев, 2016; Медведев, 2012]) и даже некоторое 

время руководил Сарептским торговым предста-

вительством в Москве. После отставки с долж-

ности профессора ученый окончательно переехал 

в Сарепту в 1782 году, где вплоть до своей смер-

ти преподавал русский язык в школе для мальчи-

ков. Одним из его учеников был будущий акаде-

мик И. Х. Гамель (Иосиф Христианович Гамель, 

нем. Karl Joseph Hamel; 1788–1862), известный 

российский химик-технолог. 

3. Ф. Гёльтергоф и Г. Р. Державин 
Знакомство Ф. Гёльтергофа с будущим вели-

ким русским поэтом Г. Р. Державиным 

(03.07.1743 – 08.07.1816) состоялось в Казани, 

куда в апреле 1759 года пастор прибыл в ссылку 

после заключения в Петропавловской крепости. 

Шестнадцатилетний юноша учился тогда во 

вновь открытой Казанской гимназии.  

О взаимоотношениях Ф. Гёльтергофа и моло-

дого Г. Р. Державина находим сведения в работе 

известного российского филолога Я. К. Грота  

(15.12.1812 – 24.05.1893) «Жизнь Державина: по 

его сочинениям и письмам и по историческим 

документам» [Грот, 1880, с. 45, 68]. В девяти-

томном издании «Сочинения Державина: с объ-

яснительными примечаниями Я. Грота» мы так-

же находим информацию об учителе и ученике – 

как во время их пребывания в Казанской гимна-

зии, так и вскоре после окончания 

Г. Р. Державиным гимназии.  

О самом преподавании Ф. Гёльтергофом 

немецкого языка будущему поэту находим такие 

строки: «Мы не можем положительно сказать, 

насколько Державин обязан был Гельтергофу 

знанием немецкого языка; но нам известно, что 

он выражался на нем легко и даже писал доволь-

но правильно. Во всяком случае нельзя оставить 

без внимания, что он всего более успел в том 

предмете, преподаватель которого заметно выда-

вался из ряда своих сослуживцев в Казанской 

гимназии» [Державин, Грот, 1880, с. 45]. 

В самом начале военной службы Г. Р. Держа-

вина в качестве простого солдата участие в его 

судьбе принял именно бывший учитель немецко-

го языка по Казанской гимназии: «он Гельтергоф 

и обещал его Державина выпросить чрез своих 

патронов у Императора, как знающего немецкий 

язык, в голштинские офицеры, которых полки 

или батальоны квартировали в Оранбауме» 

[Державин, Грот, 1871, с. 429]. Этот малоизвест-

ный эпизод из биографии великого русского по-

эта и ныне почти забытого немецкого пастора, 

лексиколога и грамматиста свидетельствует о 

несомненной вовлеченности последнего в жизнь 

своей новой родины, в судьбе одного из ярчай-

ших деятелей культуры которой он пытался при-

нять самое деятельное участие. 

Этому же эпизоду из жизни Г. Р. Державина 

посвящена и одна из глав девятого тома сочине-

ний Г. Р. Державина «Гельтергоф, учитель Дер-

жавина в Казанской гимназии», которая повест-
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вует как об обстоятельствах появления 

Ф. Гёльтергофа в Казани, так и о том, как учи-

тель пытался помочь своему ученику уже в сто-

лице империи: «В Петербурге, по словам самого 

Державина, Гельтергоф увидел его в униженном 

состоянии рядового, которого обходили при 

производствах, и вызвался хлопотать у своих 

покровителей о переводе его, как знакомого 

с немецким языком, в гольштинские офицеры. 

“Но”, прибавляет Державин, «благодаря прови-

дению, сего Гельтергоф не сумел сделать, по 

наступившей скоро известной революции»» 

[Державин, 1883, с. 17–18]. 

То, что взаимоотношения немецкого пастора 

и будущего российского поэта не остались неза-

меченными деятелями русской литературы XIX 

и XX веков, косвенно свидетельствуют факты 

упоминаний об этом эпизоде в художественных 

произведениях исторического и биографического 

плана. Например, в книге известного автора ис-

торических романов графа Е. А. Салиаса-де-

Турнемира (13.04.1840 – 05.12.1908) находим 

эпизод, связанный с ходатайством Ф. Гельтерго-

фа о переходе Г. Р. Державина в голштинский 

полк: «Державин передал Шепелеву, в каком по-

ложении находится его дело. Старый знакомый, 

пастор Гельтергоф, обещался каждый день при-

гласить его к себе, чтобы познакомить се кем-

нибудь из ротмейстеров голштинского войска. 

Переход его после этого из преображенцев 

в голштинцы мог состояться очень легко» [Сали-

ас-де-Турнемир, 1884, с. 67]. В биографическом 

романе русского поэта, переводчика и историка 

литературы В. Ф. Ходасевича (16.05.1886 – 

14.06.1939) также находим упоминание об этом 

событии [Ходасевич, 1988, с. 47].  

Все приведенные факты несомненно свиде-

тельствуют в пользу того, какую роль сыграл 

в судьбе юного Г. Р. Державина его учитель 

немецкого языка в Казанской гимназии и каким 

влиянием в российском обществе обладал в то 

время бывший узник Петропавловской крепости и 

будущий профессор Московского университета. 

4. Лингвистические труды Ф. Гёльтергофа 
Как известно, перу Ф. Гёльтергофа принадле-

жат грамматика немецкого языка и многочис-

ленные словари. Работа над ними проходила 

в бытность автора лектором немецкого языка, 

а затем и экстраординарным профессором Импе-

раторского Московского университета. На этих 

должностях он был не первым и не последним 

этническим немцем. 

Предшественником Ф. Гёльтергофа был 

И. Г. Рейхель (нем. Johann Gottfried Reichel; 

02.02.1727–25.10.1778), приглашённый по реко-

мендации своего учителя, знаменитого немецко-

го писателя, теоретика раннего Просвещения, 

немецкого языка и литературы И. К. Готтшеда 

(нем. Johann Christoph Gottsched; 02.02.1700–

12.12.1766) в качестве лектора кафедры немецко-

го языка и красноречия в Императорском Мос-

ковском университете [Шевырёв, 1855б, с. 340–

348]. Вместе с ним лектором немецкого языка и 

литературы в Москву 21 июля 1757 года приехал 

его университетский товарищ Х. Г. Кельнер 

(нем. Christian Gottlieb Köllner; 1729 – 

25.02.1760) [Шевырёв, 1855а, с. 403–404]. 

После отставки Ф. Гёльтергофа место лектора 

немецкого языка, а впоследствии профессора 

немецкого языка и литературы Московского 

университета благодаря протекции известного 

поэта М. М. Хераскова (25.10.1733 – 27.09.1807) 

в 1779 году получил И. Г. Шварц (нем. Johann 

Georg Schwarz; 1751–1784) [Шевырёв, 1855б, 

с. 574–599].  

Говоря о профессиональном уровне И. Г. Рей-

хеля, Х. Г. Кельнера, Ф. Гёльтергофа, 

И. Г. Шварца, а также И. А. Гейма (нем. Bernhard 

Andreas von Heim/ Johann Andreas von Heim/ 

Heym, рус. Бернгард Андреас Гейм/ Иван Андре-

евич Гейм; 1759–28.10.1821) (см. нашу статью об 

этом учёном [Лукин, 2023]), немецкая исследо-

вательница К. Кох вполне обоснованно называет 

их элитой преподавателей немецкого языка и 

абсолютно исключительным явлением [Koch, 

2002, S. 199]. 

Первым изданием Ф. Гёльтергофа, которое 

вышло в Москве уже в 1765 году, был «Немец-

кой Целлариус, или Полезной лексикон, Из ко-

тораго без великаго труда, и наискоряе нужней-

ших немецкаго языка слов научиться можно» 

[Гёльтергоф, 1765]. Это издание представляло 

собой немецко-русский словарь, многие из сло-

варных статей которого включали словообразо-

вательную информацию. Само название лекси-

кона указывало и на его учебную направленость. 

Любопытно, что само слово Целлариус про-

изошло от фамилии профессора риторики и исто-

рии университета г. Галле К. М. Келлера (нем. 

Christoph Martin Keller; латинизированное Хри-

стофор Целларий; лат. Christophorus Cellarius; 

22.11.1638 – 04.06.1707), который был известен 

своим опубликованным в конце XVII века слова-

рем, организованным по словарным семьям, 

ставшим одним из наиболее распространенных 
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учебных пособий XVIII столетия [Koch, 2002, 

S. 239]. Значение, которое этот лексикон имел для 

научного сообщества своего времени, подчерки-

вает тот факт, что он был опубликован в нашей 

стране в 1810 году (см. [Целларий, 1810]). 

Спустя два года появилось приложение к сло-

варю Ф. Гёльтергофа – «Реестр российских слов 

из краткаго немецкаго Целляриева лексикона 

выбранный и по алфавиту расположенный» 

[Гёльтергоф, 1767], в котором в алфавитном по-

рядке были приведены русские слова и страницы 

основного словаря, на которых можно найти их 

немецкие соответствия. 

Впоследствии ученый опубликовал еще не-

сколько Целлариусов. В 1769 году был опубли-

кован французско-русский словарь «Француз-

ской Целлариус, или Полезной лексикон, из ко-

тораго без великаго труда и наискоряе нужней-

шим французскаго языка словам научиться мож-

но» [Гёльтергоф, 1769]. 

Спустя еще два года вышел русско-немецкий 

словарь «Российской Целлариус, или Этимоло-

гической российской лексикон = Этимологиче-

ской российской лексикон купно с прибавлением 

иностранных в российском языке во употребле-

ние принятых слов, також с сокращенною рос-

сийскою этимологиею», приложением к которо-

му была написанная по-немецки краткая русская 

грамматика «Kurzgefaßte russische Grammatica» 

[Гёльтергоф, 1771, c. 635–656]. 

В 1776 году был опубликован небольшой че-

тырехъязычный словарик под названием «Сокра-

щенной четыреязычной словарь: А имянно на 

немецком, латинском, французском и российском 

языках: В пользу юношества этимологическаго 

класса: С предисловием о кратком, легком и при-

ятном способе учения» [Гёльтергоф, 1776]. 

А еще через два года после этого был выпу-

щен двухтомный русско-немецко-латинский 

словарь «Российский лексикон по алфавиту 

с немецким и латинским переводом» [Гёль-

тергоф, 1778а; 1778б]. Все эти словари, создан-

ные для практических потребностей преподава-

ния в университете и гимназии, сделали 

Ф. Гёльтергофа одним из известнейших лексико-

графов XVIII века. 

В 1770 году вышло еще одно лингвистическое 

произведение ученого, сделавшее его автором, 

пожалуй, самой успешной грамматики немецко-

го языка в России XVIII столетия, с характерным 

для того времени пространным названием 

«Немецкая грамматика, в которой не токмо все 

части речи или произведение слов, но и синтак-

сис или сочинение слов, оба надлежащими при-

мерами объяснены, в пользу российскаго юно-

шества издана учителем немецкаго языка, 

в Московском Императорском университете гос-

подином Гелтергофом» [Гёльтергоф, 1770]. 

О востребованности этой грамматики на протя-

жении долгого времени свидетельствует тот 

факт, что она выдержала десять изданий, по-

следнее из которых вышло в 1829 году [Гёль-

тергоф, 1829]. Одной из характерных особенно-

стей, отличавшей эту грамматику от ее предше-

ственниц, является наличие упражнений и более 

умеренное использование латинской терминоло-

гии [Новоселова, 2023, с. 356]. 

Заключение 

Долгая жизнь нашего героя представляет со-

бой интереснейший пример служения этническо-

го немца российской культуре, науке и богосло-

вию в самых разных ипостасях – как пастор, 

учитель гимназии, преподаватель  университета, 

переводчик, грамматист, лексиколог. На всех 

этих поприщах Ф. Гёльтергоф достигал своих 

высот, оставив заметный след в культурной, 

научной и религиозной жизни Российской импе-

рии XVIII века. 

Феномен Ф. Гёльтергофа в культурной жизни 

России невозможно переоценить. Его пасторское 

служение в Эстляндии и Сарепте, преподава-

тельская деятельность в Казанской гимназии 

и Императорском Московском университете и, 

разумеется, значительный вклад в лексикологию, 

грамматику и методику преподавания немецкого 

языка – яркие страницы в истории культуры Рос-

сийской империи. 
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3. Гёльтергоф Ф. Немецкая грамматика, в которой 

не токмо все части речи, или произведение слов, но и 

синтаксис, или сочинение слов, оба надлежащими 

примерами объяснены: В пользу рос. юношества изд. 



Ярославский педагогический вестник – 2025 – № 2 (143) 

Значение Франца Гёльтергофа для культурной, научной и религиозной жизни Российской империи XVIII века 195 

б. учителем нем. яз. в Моск. имп. ун-те, г. Голтерго-

фом. 10-е изд., с доп. многих полез. примеров из луч-

ших нем. авт. Санкт-Петербург : Типография 

И. Глазунова, 1829. [2], 591 с. 
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