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Ранние годы

• Родился в дворянской семье тверского 
помещика Александра Михайловича Бакунина и Варвары 
Александровны Бакуниной (урождённой Муравьёвой)[Прим. 

1]. Всего в семье Александра Михайловича и Варвары 
Александровны Бакуниных было десять детей.

• Пятнадцати лет от роду, в 1829 году, 
стал юнкером Петербургского артиллерийского училища. 
Через три года, в январе 1833 года он был произведён 
в прапорщики и оставлен в офицерских классах. Однако в 
июне 1834 года с первого офицерского курса Бакунина 
отчислили за нерадивость и дерзость, допущенную в 
отношении начальника училища — 
генерала И. О. Сухозанета[Прим. 2]. Был направлен на 
службу в армию в одну из батарей, расположенных 
в Молодечно Минской губернии. Осенью 1834 года 
бригаду, в которой служил Бакунин, перевели в 
Гродненскую губернию.



Начало революционной 
деятельности

• В Швейцарии Бакунин поселился в Цюрихе, где начал общаться в кругу радикально 
настроенной интеллигенции. Он установил дружеские отношения с семьей 
профессора медицины Филиппа Фридриха Фохта. Это была свободомыслящая и 
даже радикально настроенная семья, в которой было четверо взрослых сыновей, со 
старшим из них Карлом, профессором-натуралистом, впоследствии был близко 
связан и А. И. Герцен. Бакунин же из сыновей Фохта наиболее близок был с 
Адольфом. В 1843 году Бакунин устанавливает связи с германскими и швейцарскими, 
о чём вскоре становится известно русскому правительству. На требование 
правительства вернуться в Россию он ответил отказом.

• В 1844 году правительствующий Сенат приговорил «бывшего поручика» Михаила 
Бакунина, отказавшегося вернуться в Россию, к лишению «дворянского достоинства и 
всех прав состояния», а также «в случае явки в Россию сослать в Сибирь в каторжную 
работу». Всё принадлежащее ему в России имущество было конфисковано в казну
[Прим. 4].

• С 1844 по 1847 год он жил, главным образом, в Париже и здесь близко сошёлся 
с Прудоном, принимал участие в газете «La Reforme». Весной и летом 1844 года, живя в 
Брюсселе, Бакунин познакомился с Иохимом Лелевелем — историком и 
общественным деятелем, лидером революционного крыла польской эмиграции, 
который ранее участвовал с оружием в руках в польском восстании. Лелевель 
произвёл большое впечатление на

• В 1847 году Михаил Бакунин в Париже, на банкете, устроенном в честь участников 
Польского восстания (1830—1831 годов), произнёс речь с резкими нападками на 
русское правительство. Об этом становится известно правительству России, и вскоре 
по требованию русского посла в Париже Бакунин был выслан из Парижа. Он провёл 
несколько месяцев в Брюсселе, но как только вспыхнула февральская революция во 
Франции, тотчас же вернулся в Париж и здесь с энергией и страстностью принялся за 
организацию парижских рабочих. Его энергия показалась опасной даже членам 
временного правительства, и они поспешили удалить его из Парижа, дав ему 
поручение в Германию и славянские земли.



Пражское восстание
• В июне 1848 года Бакунин принял активное участие в Пражском народном 

восстании («Святодуховское» восстание, подавленное войсками), на 
которое он попал, прибыв первоначально в Прагу на Пражский 
славянский съезд

• После подавления восстания в Праге Бакунин бежал в Германию, где 
продолжал поддерживать свои славянские связи и издал по-немецки 
«Воззвание к славянам, направленное против германизаторских 
стремлений франкфуртского парламента. В этом воззвании он ставит 
целью европейского революционного движения «учреждение всеобщей 
федерации европейских республик»

• В мае 1849 года он стал одним из руководителей восстания в Дрездене. 
После подавления восстания Бакунин бежал в Хемниц, где был 
арестован. Был приговорён Саксонским судом к смертной казни. Он 
отказался подписать просьбу королю о помиловании, но смертная казнь 
всё же была заменена ему пожизненным заключением. Вскоре, однако, 
саксонское правительство выдало его Австрии, где он был в 1851 
году вторично судим Австрийским судом и осуждён на смертную казнь за 
участие в Пражском восстании, но и на этот раз заменённую пожизненным 
заключением. В этом же 1851 году он был выдан австрийским 
правительством царскому правительству России. Отбывал заключение в 
Алексеевском равелине Петропавловской крепости и в Шлиссельбургской 
крепости.

• Находясь в заключении в Петропавловской крепости, Бакунин написал по 
требованию российского императора Николая I своё известное 
произведение «Исповедь», в котором изложил свой взгляд на 
революционное движение и славянский вопрос.



Ссылка в Сибирь
• В 1857 году после 7 лет заключения, уступая настойчивым 
хлопотам семьи Бакунина, Александр II разрешил 
перевести его на вечное поселение в Сибирь.

• Сначала Михаил Бакунин поселился в ссылке в Западной 
Сибири, в Томске, где он женился на дочери 
проживавшего по соседству польского дворянина 
Ксаверия Квятковского — 18-летней Антонине 
Квятковской . Сохранился дом в котором жил 
М. А. Бакунин.

• Томск. Улица Бакунина, 14
• В дальнейшем по ходатайству его 
родственника Муравьева-Амурского он был переведён 
в Иркутск .

• Осенью 1861 года Михаил Бакунин совершил побег из 
Сибири через Японию и Америку в Англию в Лондон, где 
был принят Герценом в состав издателей «Колокола»





Смерть
• Умер Михаил Александрович 
Бакунин 1 июля  1876 года в Берне, в Швейцарии, в 
больнице для чернорабочих, куда он был помещён 
по его настоянию. В Берн он приехал из Лугано за 
несколько недель до смерти и прямо сказал своим 
друзьям Фогтам, к которым явился, что приехал 
умирать. «Я приехал сюда, либо чтобы врачи 
подняли меня на ноги, либо, чтобы навечно закрыли 
мне глаза», — сказал он своим друзьям. За неделю 
до смерти Михаил Бакунин перестал есть и пить

• Михаил Александрович Бакунин похоронен в Берне, 
на кладбище Бремгартен, и над его могилой 
Фогтами был поставлен надгробный камень. На его 
похоронах присутствовало более двух сотен 
человек: немцы, поляки, швейцарцы. Русских не 
было.


