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Ведущий: Каждый человек знает историю своей жизни. Некоторые знают историю своей семьи и 
рода. И уж совсем мало кому известна история своего края, история своей малой родины. А ведь в ней 
столько интересного, загадочного  и удивительного. 

Пройдись по Пензенскому краю, 
Когда он в зелень весь одет,  
Когда черемуха купает  
В Суре свой ароматный цвет. 
Сады в одежде белоснежной. 
В зеленом бархате земля.  
Недаром Лермонтов так нежно 
Любил родимые поля.  
 
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать участников конкурса «Колесо истории». 
(Далее происходит представление участников игры)  
 
Ведущий: Сегодня мы поговорим о Пензенском крае, история которого во многом уникальна. 

Пензенская область и территории, ранее входившие в состав Пензенской губернии, оказалась 
исторически расположенной на стыке двух миров (кочевого и земледельческого), трех языковых групп 
(финской, тюркской, славянской), трех культур (языческой, мусульманской, христианской).  В нашей 
стране, пожалуй, больше нет таких мест, которые входили бы в состав пяти государств, 
последовательно сменявших друг друга. Именно с Пензенской землей  связаны имена таких 
выдающихся деятелей как В.Г.Белинский, А.Н. Радищев, М.Ю. Лермонтов и многих других, без кого 
просто нельзя представить историю России.  

Ведущий: Напоминаю участникам правила игры. Игра состоит из трех туров, которым 
предшествует отборочная игра. По итогам отборочной игры определяются дорожки (зеленая – 3 
вопроса, желтая – 2 вопроса и красная – 1 вопрос в каждом туре) для игроков. Красная дорожка не дает 
игроку право на ошибку. На желтой дорожке можно ошибиться однажды, на зеленой – дважды.  Во 
второй и третий туры проходят игроки, верно ответившие на вопросы. Право выбора цвета дорожки во 
втором и третьем турах принадлежит победителю предыдущего тура. Игрок, ответивший верно на  
максимальное количество вопросов становиться участником супер – игры. Судить сегодняшнюю игру 
будет компетентное жюри (представление членов жюри). И так, мы начинаем отборочный тур. 

(На экране появляются изображения архитектурных памятников, памятных мест и портреты 
известных деятелей Пензенского края.  Участник  первым поднявший руку получает право ответа.  
Набравший наибольшее количество баллов получает право выбора цвета дорожки). 

Вопросы отборочного тура: 
Архитектура  1803-Успенский 

кафедральный 
собор в Кузнецке 

Церковь                         
с. Радищево               
(XVIII в) 

Дом купцов Бобровых 
– ныне здание мед 
техникума 

Реальное училище 
(нач. XX в.) – ныне 
гимназия №1 

Скульптура  Денис Давыдов  В.Г. Белинский  М.Ю. Лермонтов  В.О. Ключевский  
Знаменитые 
люди 

Александр 
Порфирьевич 
Алферов – автор 
герба Кузнецка 

Махалин 
Алексей 
Ефимович   
 

Радищев Александр 
Николаевич  

Родионов Евгений 
Александрович –  
 

Памятные места  Усадьба 
Воейкова в  
Каменке  

Тарханы  Усадьба Белинских  Наровчатский 
Троице - Сканов 
монастырь  

 
Первый тур 

Ведущий:  Отечество наше создавалось столетиями. Чего только не было на его трудном пути! 
Была и радость побед над иноземцами.  

 
Сцена 1 (обстановка крестьянской  избы: стол, табурет, свеча; старый солдат беседует с 

внуками) 
Солдат: «…Нас он послал тогда с тринадцатью тысячами через Рязанскую и Мещерскую земли, 

где живет мордва. Пройдя дня за три мордовские леса, вышли мы в открытую степь и шли правее 
великого князя в пяти днях конной езды от него. Таким образом, мы прикрывали его тем войском, что 



было у нас, от заволжских татар (ведь он боялся, чтобы не напали на него внезапно ногайские князья). С 
великим трудом, изголодавшись, недель через пять добрались мы до Суры, большой реки при устье 
речки Барыша, куда и он пришел в тот же день главными войсками. В тот день с большим 
удовольствием и благодарностью наелись мы сухого хлеба, либо, купив по дорогой цене, либо взяв 
взаймы у родственников, друзей и знакомых: дней на девять недостало нам хлеба. Но прокормил 
господь бог нас и войско наше и рыбами, и другими зверьми, ведь в степных реках так много рыбы»1. 

 Вопрос 1: В связи с каким событием в истории русского государства упоминается в сцене 
Пензенский край? 

Ответ: В 1552 году Иван Грозный предпринял поход на Казань. Путь его лежал через 
Пензенский край. 

Вопрос 2: Немецкий дипломат и путешественник Зигмунд Герберштейн, посетивший Россию, в 
своей книге «Записки о Московских делах» писал: «К востоку от реки Мокши встречаются огромные 
леса, в которых живет народ мордва. Там течет река Сура. Она разделяет владения царей Московского и 
Казанского; она течет с юга и, повернув на восток, впадает в Волгу». Именно на месте впадения Суры в 
Волгу, один из царей основал крепость. Что это был за царь и как называлась крепость? 

Ответ: Царь – Василий 3, город – Васильсурск. 
 
Ведущий: В истории нашего государства была не только радость побед над иноземцами. Была и 

горечь поражений, невосполнимых утрат.  
Сцена 2 (простая обстановка дома рабочего: стол, табурет, керосиновая лампа; двое рабочих 

читают газету «Известия Пензенского Совета» за 2 июня 1918 г.) 
Рабочий: Граждане! Вы пережили жуткие дни боя между советскими войсками и чехословаками. 

Вы знаете, что короткое время чехословаки были хозяевами в городе. Они говорили вам льстивые речи 
о добром расположении к мирным жителям, они называли себя истинными революционерами, но в то 
же время не забывали грабить вас и вели пропаганду, от которой не завянут уши только закоренелых 
контрреволюционеров…  

Граждане! «Победители» сделали, что им нужно. Они разграбили Совет и продовольственные 
склады,  вознаградили себя за победу, чем могли, наполнили карманы, опороженные от разрывных 
пуль, они уехали дальше… Грабеж, прикрытый словами, оказался голым грабежом… 

С утра 31 мая город стал свободен от нашествия… 
Все на свои места! Кровь наших лучших товарищей, отдавших жизнь в борьбе с притворными 

революционерами чехословацкого пошиба, призывает вас к новой борьбе, к строжайшей бдительности. 
Пензенский Совет жив, и те из наших товарищей, которые покинули Совет в последнюю минуту 

и избегли жадных рук вешальщиков, в ближайшие дни возвратятся к своей работе. 
Новые дни несут нам в трудных условиях новую борьбу за те достижения, которые диктует 

единственно обязательная для нас воля рабочих и крестьян, воля многострадальной трудовой бедноты. 
Кто не с нами. Пусть отойдет с нашей дороги.  
                                                    Военно-Революционный Комитет.2  
Вопрос 3: какое отношение имеют чехословаки к Пензенскому краю? 
Ответ: В мае 1918 года 63 эшелона с частями чехословатского корпуса растянулись по 

железнодорожной магистрали от станции Ртищево до Владивостока. Пенза была одним из мест 
скопления эшелонов. Командующий чехословатским корпусом Гайда, в ответ на перехваченный приказ 
Троцкого разоружить корпус, отдал приказ своим эшелона захватить те станции, на которых они в 
данный момент находились. 

Вопрос 4: Писатель Ставский, который являлся непосредственным участником мятежа, писал: 
«По далекой равнине дымит паровоз – за ним другой. Целый корпус чехословаков движется. Движется 
непрерывно. Пенза была первым пунктом. Отсюда, от майских боев началась гражданская война в 
Поволжье». На какие последствия мятежа указывает Ставский? 

Ответ: Выступлениие чехословатского корпуса стало поворотным моментом, определившим 
вступление гражданской войны в новую фазу – фазу регулярной войны. С выступлением чехословаков 
формируется Восточный фронт.  

 
 (Жюри подводит итоги и определяет расстановку по дорожкам участников второго тура)  
 

 
 



Второй тур 
 

Ведущий: До середины 17 века территория нашей области была глухой окраиной на юго-востоке 
русского государства. Большую часть ее покрывали густые леса. За лесным массивом простиралось 
«дикое поле». Эти преграды без особого труда преодолевали отряды степных кочевников. Чтобы 
прикрыть щитом и мечом мирное население растущего российского государства от набегов, 
правительство стало возводить на окраинах  укрепленные города.  

Весной 1663 г. , 3 мая, на левый берег реки Пензы пришли служилые люди  под командованием 
Котранского и построили здесь город. Новый город получил название по реке, на которой построен.  

Вопрос 1: Что означает название реки? 
Ответ: На этот счет существует несколько версий: от немецкого – 2овраг», мордовского – «конец 

хода», «болотистый», от дохристианского мордовского имени – Пиенза: человеку с таким именем могла 
принадлежать местность на реке, что со временем закрепилось за рекой.  

Сцена 3: (обстановка боярского дома: резной стул, дубовый стол; боярин принимает посланника 
с грамотой от воеводы Пензы) 

Посланник: Имею до вас депешу из Пензы. 
Боярин: Ступай, сам прочту.  
«Лета 7174 года сентября в 13 день» 
По государеву  цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя 

России самодержца указу и по грамоте ис приказу Большого дворца воевода построил на Пензе у 
города посад и слободы и всяких жилецких людей и в городе и в уезде конных и пеших казаков, и 
пушкарей, и воротников, и сторожей; и землю, и сенные покосы им отвел и размежевал и грани, и 
всякие признаки учинил: и переписал на посаде попов и дьяконов с причетники, и служилых и 
жилецких всяких чинов и посадских людей и в городе и в уезде конных и пеших казаков, и пушкарей, и 
воротников, и сторожей дворы и во дворах людей и их детей и братьев, и дядьев, и племянников; и 
сколько в городе и в уезде служилых и всяких чинов жилецких людей и что у них детей и братьев, и 
дядей, и племянников и в которых местах земля на пашню и на сенные покосы отведена и по скольку 
четвертей в поле земли и сенных покосов дано и в которых местах грани и всякие признаки учинены и 
то описано в сих книгах именно порознь и по статьям… По указу ж великого государя прислал 
стольник и воевода Федор Лодыжинский из государевых дворцовых сел ис Темниковского уезду, из  
села Троецкого острогу, белопомесных казаков на Пензе и конные казаки… И всего конных казаков – 
троецких, и кроснослободских, и ломовских переведенцов, и ссылочных людей, и драгун, и черкес – 
двести семьдесят человек; а детей у них и братьев, и дядей, и племянников, и зятьев, и приемышев – 
триста девяносто восемь человек».3 

Вопрос 2: Кто был первым воеводой новостроенного города – крепости Пенза? 
Ответ: Елисей Протасьевич Лачинов. 
Сцена 4: (обстановка боярского дома: резной стул, дубовый стол; воевода принимает гонца) 
Воевода (ходит из угла в угол, встревожено): Что будет? Что будет? 
Гонец: Царицын взят. Идут к Саратову. Наши крестьяне сложились с ним за един. По селам и 

деревням помещиков побивают и дома их разоряют. 
Воевода: Что будет? Не дай бог изменники ворвутся в Саратов. Тогда – беда. Из Саратова на 

Москву «сухой» путь один – через Пензу. Что будет? 
Вопрос 3: О каком событии в истории русского государства идет речь? 
Ответ: Выступление под предводительством Степана Разина. 
Вопрос 4: Как сложилась дальнейшая судьба первого пензенского воеводы? 
Ответ: Погиб от рук разинцев в 1670 г. 
 
(Жюри подводит итоги и определяет расстановку по дорожкам участников для третьего тура)  

 
Третий тур 

Ведущий: На огромных территориях Саратовского края не было  ни поселений, ни больших 
водных путей, ни сухопутных дорог – только леса, болота и глушь. Как раз такие места и подходили 
больше всего для беглых людей, которых особенно много стало при Петре 1. Сонная боярская Русь, 
нищая и голодная, была разбужена неуемной энергией нового царя, его стремлением создать 
независимую от заграницы мощную Российскую империю. Реформы и нововведения следовали одни за 
другими. Все это требовало огромных средств. Увеличились налоги, ужесточился гнет. От этого 



кромешного ада народ побежал в необжитые леса и степи, на окраины государства. И там селился на 
вольных землях. Одно из таких тайных поселений появилось и на реке Труев.  

Вопрос 1: Как тайное поселение превратилось в город Кузнецк? 
Ответ: Основан в 1699 году сподвижником Петра I В. Ф. Нарышкиным как деревня Труёво на 

реке Труёв. Позднее стало именоваться Труёво-Воскресенское, затем — село Нарышкино. В ноябре 
1780 года указом Екатерины II село Нарышкино было переименовано в уездный город Кузнецк - центр 
Кузнецкого уезда Саратовского наместничества. 

Ведущий: Однако на этом история с переименованием города не закончилась. В 1931 г. Была 
предпринята еще одна попытка. Кузнецкий район просил крайисполком утвердить новое наименование 
района и центра.  

Вопрос 2: В связи с чем началась и как закончилась история с переименованием города? 
Ответ: В начале 30-х гг. кузнечане стали активно «обживать» Белое озеро. Здесь началось 

строительство городских пионерских лагерей, зон отдыха.  Поэтому в 1931 г. была предпринята 
попытка переименовать Кузнецк в Белоозерск. Крайисполком постановление Кузнецкого райисполкома 
не утвердил, и Кузнецк остался Кузнецком.  

 
(Жюри подводит итоги и определяет участника супер-игры)  
 

Супер-игра 
 

Ведущий: И так, победитель определен. Но станет ли он действительным знатоком истории 
родного края, определит супер-игра.  Ответив на вопрос, вы определите путь движения. Насколько 
верным был ваш выбор, вы поймете, только ответив на вопросы супер-игры. 

Вы, надеюсь, знаете о том, что пензенский герб изменялся трижды. На первом гербе в зеленом 
поле были изображены три снопа: пшеничный, ячменный и просяной. На втором гербе все три снопа, 
став золотыми, оказались одинаковыми, причем каждый из них обвязали червленой лентой, а землю из-
под снопов убрали. На третьем гербе снопы остались, их обрамили деталью часового механизма, а в 
центре поместили ласточку – символ устремленности в будущее. 

Вопрос: При каком правителе был принят первый герб Пензы? Вот варианты: Петр 3, Екатерина 
2, Елизавета. 

 
 (Участник встает на дорожку, на которой выставлен портрет того правителя, при котором 

по его мнению был принят первый герб Пензы) 
Ответ: Екатерина 2 
 
Вопросы супер-игры 
Ведущий:  29 июля 1693 года указом царствующих братьев Ивана и Петра Алексеевичей двое 

стряпчих – Петр Евлашев и Алексей Федоров – были наделены за службу вотчинами на землях «диких 
поль» в «верховьях Труева». Это положило начало нашему селу – Евлашево. В более позднее время 
земли, лежащие вокруг села, стали принадлежать двум крупным помещикам Ерофееву и Хлиневу. 
Жители работали на полях помещиков или на  лесопильном заводе.  

Вопрос 1:  Кому принадлежал лесопильный завод в 18 веке? 
Ответ: Ерофееву. 
Вопрос 2: Первое название нашего села? 
Ответ: Архангельский Труев – по названию церкви и реки. 
 
Ведущий:  Секунд-майор Александр Иванович Анненков 1789 г.  приобрел за 20 тысяч серебром 

все угодья и 197 мужских душ у бригадира Николая Захаровича Евлашева.  После он разделил свое 
Евлашево между тремя дочерьми: Марией, Анной и Татьяной. Мария, оставшаяся в девицах, приобрела 
еще 5 четвертей земли у некоего Бахметьева вблизи от села Малые Труевские Вершины.    Анна 
Александровна последовала за мужем Репьевым в Ревель, а Татьяна передала свою долю мужу - 
Вепрейскому. Дела Анненковых после войны 1812 года были неважны – не могли погасить недоимки, 
возрастающие год от года. А вскоре сестры одна за другой уходили в мир иной, не имея наследников. 
Лишь Татьяна Вепрейская сумела оставить достойную по себе память. 

Вопрос 3: Что на память о себе оставила жителям села Татьяна Вепрейская? 



Ответ: Татьяна Вепрейская на свои сбережения построила первую в истории села каменную 
церковь, просуществовавшую на начала 70-х гг. 20 века. 

 
(Если участник супер-игры выбрал равное направление движения и верно ответил на вопросы, 

то в конце игры его ждет импровизированный фейерверк). 
 
Ведущий: Вот и закончилось короткое путешествие в удивительный мир пензенской истории. 
Почти 350 лет назад в 709 верстах от Москвы вырос город, ставший центром пензенского края. 

Этот край видел многое. Пензенцы вписали свои имена в историю декабристского движения, борьбу с 
Наполеоном. В годы великой отечественной войны край не стоял на перепутье фронтовых дорог, но, 
будучи тыловым городом, приближал день победы в цехах заводов и фабрик.  

Махалино, Кижеватово, Долгово… В названиях этих сел увековечена память о пензенцах – 
Героях Советского Союза. 

Пензенский край – колыбель многих выдающихся деятелей науки, искусства, литературы. Среди 
них исследователь Аляски Загоскин, ботаник Бекетов, нейрохирург Бурденко, художник Горюшкин – 
Сорокопудов. 

На пензенской земле истоки гневного и мощного таланта Радищева. 
Великий русский поэт Лермонтов навечно «прописан» в селе Тарханы. 
Наверное, нет замечательнее в своей щедрости природы здешних мест. Даль перелесков, 

разнотравье лугов соседствует с густыми лесами и необъятной ширью полей. Бескрайняя синь 
убегающих к горизонту равнин, перерезанная голубыми лентами рек, переходит в пронизанные 
солнцем медные сосновые боры, рощи белоствольных берез, могучих дубов и багряных рябин. Это о 
пензенской земле сказала поэтесса Матрена Смирнова: «Край мой, единственный в мире…» 

Так давайте же не просто свято хранить память о прошлом, но и приумножать настоящее, чтобы 
уверенно смотреть в будущее этого «единственного в мире края». 
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