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Таким образом, в представленных тезисах выборочно изложены данные о развитии соци-
альных сетей и мессенджеров как новых цифровых сервисов – гегемонах пользовательского 
общения и контроля над коммуникациями. Исследования будут продолжены. 
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СТРЕКОПЫТОВСКИЙ МЯТЕЖ В ГОМЕЛЕ 

 
Трагические события марта 1919 г. связаны с вооруженным восстанием 67-го и 68-го 

полков 2-й (Тульской) бригады. Она прибыла в конце 1918 г. в Гомель с целью усиления пози-
ции Красной Армии против войск С. В. Петлюры. Полки были расквартированы на частных 
квартирах. Дела с продуктами, жалованием и снаряжением обстояли катастрофически. Боль-
шинство красноармейцев и рабочих не разбирались в политических вопросах и были далеки от 
сознательного контрреволюционного настроения, однако их положение в Гомеле создавало 
у бойцов восприимчивость к антисоветской и погромной агитации [1]. Этим пользовался ко-
мандный состав бригады, где было много бывших офицеров царской армии, в том числе завхоз 
67 полка В. В. Стрекопытов, эсеры, ведшие агитацию и критику Советов. Ревком не наладил 
связи с красноармейцами, гарнизоном, зато неоднократно обращался в Революционный воен-
ный совет с просьбой об удалении бригады из Гомеля, перекладывая ответственность на центр. 

Часть красноармейцев 67-го и 68-го полков 2-й бригады 18 марта отправились на фронт 
в район Овруча. Попав под обстрел бронепоезда петлюровцев, солдаты отступили на станцию 
Словечно, решив бросить фронт и возвращаться в Тулу через Брянск. Командование взял на се-
бя В. В. Стрекопытов, и утром 24 марта эшелоны с взбунтовавшимися солдатами прибыли в 
Гомель. Однако солдатам в эшелонах на Брянск гомельские власти отказали, а окружение Стре-
копытова убедило, что теперь без свержения власти большевиков они никогда не увидят дома [2]. 
С этого момента самочинное выступление красноармейцев, не желавших воевать, стало анти-
советским мятежом: были разоружены и арестованы железнодорожные коммунисты, убит ко-
миссар 67-го полка Ф. Сундуков. Мятежники, захватив вокзал, пошли в наступление на город, 
захватили почту, телеграф, устроили штаб во дворце, выпустили из тюрьмы заключенных, сре-
ди которых было много уголовников. В городе 26–27 марта шли сильные грабежи и разбои. 
Многие гомельчане заняли выжидательную позицию, так как привыкли к частой смене власти 
со времени Первой мировой войны и революции 1917 г. Часть из них была настроена против 
Советов, считая, что везде сидят «еврейские комиссары», плохо решающие проблемы с продо-
вольствием. Советское и партийное руководство города 24 марта долго выбирало членов Воен-
но-революционного комитета и не провело мобилизации местных коммунистов, ревком про-
медлил с принятием решения об оцеплении вокзала, разоружении стрекопытовцев, гарнизон 
сохранял нейтралитет, поэтому все они вынуждены были сражаться 25 марта силами интерна-
циональной роты, включая чекистов (300 бойцов при 1 пулемете и 150 винтовок). Понеся 
большие потери, вынуждены были сдаться. При выходе из отеля «Савой» около 65 человек из-
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били и поместили в тюрьму, контрреволюционный переворот завершился. Беспорядки в городе 
продолжались, а в своих призывах В. Стрекопытов, который уже подписывался как «коман-
дующий 1-й Армией Русской Республики», обещал, что победа обеспечена, большевики бегут. 
Были выдвинуты лозунги «Вся власть Учредительному собранию!», «Вступление Русской рес-
публики в Лигу наций!» Эти призывы были услышаны. Так красноармейцы из Витебской гу-
бернии, посланные на подавление восстания, перешли на его сторону, а по поветам Могилев-
ской губернии прокатились крестьянские волнения [3]. По указанию В. И. Ленина на подавле-
ние мятежа были брошены бронепоезда и воинские части. 29 марта Гомель был освобожден, 
большинство мятежников бежало и присоединилось к армии Петлюры. Пленных из тюрьмы 
удалось освободить, за исключением зверски убитых при отступлении комиссаров. Для Совет-
ской власти события гражданской войны стали уроком на пути улучшения жизни страны 
и к недопустимости разжигания национальной розни и подобных трагедий. 
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