
 

 

БУДКЕВИЧ (ШАЛАБАНОВА) 

Мария Флегонтовна 

(1861-1920) 
 

Среди женщин-учительниц Барнаула были личности 

уникальные. Достаточно назвать имя Марии Флегонтовны 

Будкевич, учредительницы и начальницы 2-й женской 

гимназии. Ее жизнь вместила в себя успешное 

предпринимательство (она была владелицей пивоваренного 

завода, владелицей пивных магазинов, складов, 

биллиардных) и успешную педагогическую деятельность. 

Мария Флегонтовна Будкевич (в девичестве 

Шалабанова) родилась 20 (8 по старому стилю) марта 1861 г. 

в семье дьякона. 

После окончания в 1879 году Томской Мариинской 

женской гимназии Марии было дозволено согласно 

свидетельству «принять на себя звание домашней 

учительницы с правом преподавать математику со всеми 

выгодами и преимуществами, присвоенными означенному 

званию, поколику оныя к ней относиться могут». Это стало 

возможным потому, что помимо обязательных предметов 

наша героиня изучила еще и специальный педагогический курс, причем на «отлично». С 22 

ноября 1880 года распоряжением директора училищ Томской губернии Мария Флегонтовна 

была определена учительницей в Бийское Владимирское женское приходское училище. Позже 

«по назначению г. Генерал-Губернатора Западной Сибири состояла учительницей в Бийской 

женской прогимназии с 1 августа 1881-го. В архиве имеется аттестат, в котором сказано: 

«…состоя на службе Шалабанова в отпусках не была и служебные обязанности исполняла с 

похвальным усердием». От своей должности, согласно прошения, была освобождена с 15 

августа 1883-го. 

Перерыв в трудовой деятельности более чем на двадцать лет был связан с браком: 

«дiаконская дочь девица Марiя Флегонтова Шалобанова, православнаго вероисповедания» 

сочеталась браком 6 ноября 1883 года в Градо-Бийской Троицкой Соборной церкви с 

потомственным дворянином Эдуардом-Августином Юльяновым-Будкевичем, римско-

католического вероисповедания. Один за другим родились дети: три дочери и сын - Эмилия 

(1886), Георгий (1888), Евгения (1890) и Вера (1893). 

2 января 1904 г., по разрешению попечителя Западно-Сибирского учебного округа, 

открыла в Барнауле подготовительные классы на 25-30 человек, по программе первых трех 

классов гимназии и реальных училищ. В мае 1908 г. классы были преобразованы в частную 

женскую гимназию, просуществовавшую в этом качестве до 1920 г., и Мария Флегонтовна 

стала её начальницей. 

 

 



 

 

                 

 

Сохранились документы одной из воспитанниц гимназии – Высоцкой Веры Викторовны 

 



 

 

Интересно, что Мария Флегонтовна не сама себя назначила на должность, а была 

избрана попечительным советом гимназии и утверждена попечителем Западно-Сибирского 

учебного округа. И жалованье получала наравне с другими учителями, причём довольно 

скромное: 1 500 рублей в год за руководство гимназией и 345 рублей за уроки (она 

преподавала чистописание и арифметику). Можно с уверенностью сказать, что Мария 

Флегонтовна основала гимназию не ради личного обогащения, а чтобы послужить делу 

народного просвещения, в первую очередь женского. В январе 1916 г. Мария Флегонтовна 

участвовала в работе Всероссийского съезда по экспериментальной педагогике, 

проходившего в Петрограде. В апреле 1917 г. была избрана в городское народное собрание, 

заменившее городскую думу. 

Обучение в гимназии было платным, но этой платы едва хватало на содержание 

гимназии и жалованье учителям. Однако даже при острой нехватке денежных средств учителя 

в гимназии Будкевич М.Ф. не только получали заработанную плату, но и премии, получали 

возможность проходить курсы повышения квалификации: например, учителя рукоделия 

гимназии Мария Флегонтовна направила в Петроград на курсы по рукоделию и новейшей 

кройке. 

Серьезные денежные средства уходили на поддержание состояния самого здания 

гимназии. 

 

 

(исторический и современный вид здания гимназии М.Ф.Будкевич) 



 

 

По свидетельству краеведа К. Н. Метельницкого, здание появилось в начале XX в. При 

нём имелся небольшой сад, отгороженный от улицы резным деревянным забором. Оно было 

двухэтажным, третий этаж с башенкой надстроили уже в 20-е годы. 

С началом войны, а особенно после революции, материальное положение гимназии 

ухудшилось. В дополнение к небольшим субсидиям губземуправы и министерства народного 

просвещения (колчаковского) коллектив гимназии старался изыскивать средства своими 

силами. Так, 6 января 1917 г. родительский комитет поставил пьесу Н. В. Гоголя «Женитьба» 

в пользу неимущих учениц. 2 февраля гимназистки 7-го класса устроили благотворительный 

вечер в пользу детей георгиевских кавалеров. 

24 апреля 1919 г. здание гимназии было реквизировано военным ведомством под 

офицерские квартиры. Занятия с этого времени проводились в правлении Алтайского 

центрального кредитного союза по вечерам, после ухода служащих, а также на квартире 

городского головы И. И. Токарева, который любезно предоставил гимназии одну комнату. 

Других помещений просто не было: город еще не оправился от страшного пожара, 

случившегося 2 мая 1917 г. 

В гимназии было семь классов и два подготовительных: младший и старший. 

Социальный состав гимназии был достаточно неоднородный, в неё предпочитали отдавать 

своих детей купцы и мещане. К 1909 г. представительниц дворянства здесь было в 2 раза 

меньше, чем учениц из городских сословий (соответственно 81 и 184 школьницы). 

Все предметы, изучаемые в женских гимназиях, относились к гуманитарному блоку 

дисциплин: история – отечественная и всемирная, география – отечественная и мировая, 

русский язык, литература, педагогическая методика, Закон Божий. Из точных наук изучалась 

математика. Во всех гимназиях администрация предлагала к изучению иностранные языки: 

английский, немецкий, французский. Во всех гимназиях преподавалось пение и рукоделие. 

Подобрался прекрасный состав преподавателей: уроки географии вел Порфирий 

Алексеевич Казанский, словесность и обществоведение - Григорий Дмитриевич Няшин, пение 

Антоний Иванович Марцинковский, рисование - художник Михаил Иванович Трусов, в 1920 

г. возглавивший секцию ИЗО при губотделе народного образования. 

В гимназии работали и ближайшие родственники Марии Флегонтовны. Учительницей 

естественной истории и физики была дочь Марии Флегонтовны Евгения Эдуардовна. Здесь 

трудилась и младшая сестра ее основательницы – Раиса Флегонтовна Шемелева. Она также 

окончила курс в Томской Мариинской гимназии со званием домашней учительницы (с правом 

преподавать русский язык и арифметику). После завершения учебы сначала работала 

учительницей Бийской женской прогимназии, потом распоряжением директора народных 

училищ Томской губернии от 15 февраля 1896 года была определена учительницей – 

заведующей школой на прииске Неожиданном Кузнецкого уезда Томской губернии. В 1904 

году Раиса Шемелева стала учительницей приготовительного класса образовательного 

учреждения, созданного сестрой. 

Старшая дочь, Эмилия, после окончания гимназии с 

золотой медалью, вместе с родителями вынуждена была 

эмигрировать в Швейцарию. Здесь она окончила биологическое 

отделение философского факультета Женевского университета 

и получила степень бакалавра. 

Известно, что после учебы в Швейцарии Эмилия пару лет 

преподавала в одном из барнаульских образовательных 

учреждений. Позже она училась на агрономическом факультете 

Саратовского университета у самого Вавилова, затем работала 

под его руководством. Ботаник, селекционер, член 

Географического общества СССР Эмилия Эдуардовна Аникина 

(Будкевич) долгие годы прожила в Пермском крае. Она 

работала на станции юных натуралистов, преподавала на 

биофаке Пермского университета. 

 



 

 

 

 

О других детях Марии Флегонтовны сохранилось немного информации: сын Георгий 

служил на железной дороге, дочь Вера была сестрой милосердия на фронтах Первой мировой 

войны (дальнейшая ее судьба неизвестна). 

24 января 1920 г. Алтайский губотдел народного образования, «ввиду существования в 

городе тифозной эпидемии, а также в силу технической невозможности проведения в жизнь в 

настоящих условиях декрета Совнаркома о единой трудовой школе», закрыл в Барнауле все 

учебные заведения, кроме учительской семинарии и механико-технического училища им. И. 

И. Ползунова. Учителя были объявлены «мобилизованными для нужд отдела», им 

предложили написать заявления о приёме заново в школу с изложением своих педагогических 

и общественно-политических взглядов, другими словами, письменно засвидетельствовать 

лояльность к советской власти. 

С марта занятия в городе возобновились лишь в начальных школах, но из-за недостатка 

мест приняты в них были в основном «пролетарские» дети. 

В январе-феврале 1920 г. имущество гимназии: парты, столы, шкафы и прочее было 

буквально растащено по записочкам губоно разными учреждениями; библиотека, 3 610 томов, 

передана в библиотечную секцию губоно, и следы ее затерялись. Гимназия перестала 

существовать... 

10 сентября 1920 г. в газете «Красный Алтай» появилось коротенькое, в две строчки, 

сообщение: «9 сентября умерла М. Ф. Будкевич, зав. 16-й сов. школой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам Гришаева В.Ф., Скубневского В.А., Википедии и интернет-сайтов: 
https://ap22.ru/paper/So-vsemi-vygodami-i-preimuschestvami.html 

https://vikni.livejournal.com/62669.html 

http://www.ap22.ru/paper/paper_12514.html 

http://altlib.ru/personalii/4182-2/budkevich-mariya-flegontovna/ 

https://www.asu.ru/files/documents/00007037.pdf 
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