
Праматерь хлеба 

Фольклорный праздник для детей, посвященный истории каши 

Действующие лица: 

Ведущий 

Сорока 

Солдат 

Старуха 

Баба – Маланья 

Мужик – Василий 

Соседка 

Поп 

Чтецы (1)–(3) 

Оформление 

   Сцена оформляется как русская изба: на заднем плане – русская печь; она сделана так, 

что в нее можно ставить горшок, посередине – деревянный стол и две скамьи. 

Организаторы праздника должны позаботиться о том, чтобы посреди представления 

зрителей можно было угостить теплой кашей. Заранее следует приготовить тарелки и 

ложки на всех гостей и продумать, кто и когда эту кашу сварит. 

   За несколько дней до праздника участникам предлагается просмотреть различные 

книжки про историю русской кухни, припомнить сказки, а также русские пословицы, 

поговорки и скороговорки про кашу. 

   Когда зрители отвечают на вопросы и отгадывают загадки, им выдаются медальки с 

изображением сороки. Набравшие больше всех медалек получают в конце праздника 

призы. 

Ведущий: Кто из вас хоть раз в жизни каши не пробовал. Праматерью хлеба величают 

ее в народе. На Руси каша испокон веков занимала важнейшее место в повседневном 

рационе; она являлась одним из основных блюд как бедных, так и богатых людей. 

Отсюда и русская пословица: «Каша – мать наша». Каша была обязательным 

угощением на свадебном пиру. Свадебный пир на Руси так и называется «кашей». 



 

   Вот какая история вышла с кашей Дмитрия Донского. Решив жениться на дочери 

нижегородского князя, он, по обычаю, должен был ехать на кашу к отцу невесты. Но 

Дмитрий, князь московский, счел ниже своего достоинства справлять свадьбу на земле 

будущего тестя и пригласил к себе. Нижегородский князь тоже не согласился на столь 

«оскорбительное» предложение. Тогда выбрали золотую середину. Кашу сварили не в 

Москве и не в Новгороде, а в Коломне. С этой историей, говорят, связано появление 

популярного присловья – «заварить кашу». 

   Кашу варили и при заключении мира между враждующими сторонами: в знак мира и 

дружбы противники собирались за одним столом есть кашу. Если же соглашения 

достичь не удавалось, то говорили: «С ним каши не сваришь». Выражение дошло до 

наших дней. 

   Без каши на Руси не обходились рождественские праздники, крестины. Все знают 

знаменитую «Сороку-белобоку»: 

Сорока-белобока 

Кашу варила, 

Деток кормила… 

А дальше, ребята, помните? 

(Ребята произносят продолжение стишка, входит Сорока). 



 

Сорока: 

Как на Кашин день рожденья 

Кашу принесли с вареньем. 

Так наелись я и ты – 

Разболелись животы. 

Знаете ли вы, ребятушки, без чего вкусной каши не бывает? Угадай-ка мои загадки, 

тогда мы назовем с вами все, что для хорошей каши нужно. 

(Ребята отгадывают загадки Сороки). 

• Что всегда поверх каши лежит? (Масло) 

• Не едят меня одну, и без меня ничего не едят (Соль) 

• Жидкое, а не вода, белое, а не снег. (Молоко) 

• Я бел как снег, 

В чести у всех 

И нравлюсь вам 

Во вред зубам. 

            (Сахар) 

Сорока: Молодцы, ребята, все назвали. А теперь мне пора – Пойду кашку вам сварю, 

печка-то уже готова…(Уходит). 

Ведущий: А мы пока с вами побываем в русских народных сказках. Первая сказка – 

«Каша из топора». 



(Выходят Солдат и Старуха). 

 

Ведущий: Пришел солдат с походу на квартиру и говорит хозяйке… 

Солдат: 

    Здравствуй, Божья старушка! 

   Дай мне чего-нибудь поесть. 

Старуха: 

   Вон там на гвоздике повесь. 

Солдат: 

   Аль ты совсем глуха, что не чуешь? 

Старуха: 

   Где хошь, там и заночуешь. 

Солдат: 

    Глухая! Подавай на стол! 

Старуха: 

   Да нечего, родимый! 

Солдат: 

   Свари кашицу! 

Старуха: 

   Да не из чего, родимый! 

Солдат: 

   Давай топор, я из топора сварю! 

(Старуха уходит за топором. Дальше Солдат и Старуха делают все, о чем говорит 

Ведущий). 

Ведущий: Принесла баба топор. Солдат взял его, положил в горшок, налил воды и 

давай варить. Мешает ложкой, пробует… 

Солдат: Всем кашица взяла, только бы маленько крупы подсыпать. 

(Старуха, вздыхая, достает крупу, дает Солдату). 



Ведущий: Солдат сыпет крупу, пробует. 

Старуха: Готова ли? 

Солдат: Совсем бы готова была, да только маслом бы сдобрить. 

(Старуха, поколебавшись, достает масло, подает его Солдату). 

Ну, Старуха, теперь подавай соли, хлеба да ложки неси – станем кашицу есть! 

(Солдат и Старуха садятся за стол, едят кашу из чугунка). 

Старуха: (смакуя кашу): Служивый, а когда ж топор будем есть? 

Солдат: Да видишь, не уварился он еще, потом доварю да позавтракаю. (Встает). Ну, 

будь здорова, хозяйка. (Берет топор, кланяется Старухе, уходит). 

(Старуха встает вслед за Солдатом, провожает его, качая головой). 

Ведущий: Вот так-то Солдат и каши поел и топор унес. А как вы думаете, ребята, 

какую крупу мог варить Солдат вместе с топором? 

(Ребята называют крупы, которые можно варить на воде и без сахара. Ведущий раздает 

отвечающим медальки). 

Ведущий: Вторая сказка называется «Горшок». 

Ведущий: Жили-были Мужик да Баба. Такие ленивые были! Так и норовили всякое 

дело на чужие плечи спихнуть. Даже дверь никогда на крюк не закрывали: утром-де 

вставай, да руки протягивай, да опять крюк скидывай… И так проживем. 

(Выходят Мужик и Баба. Мужик садится за стол, Баба вынимает из печи горшок, ставит 

на стол). 

Раз сварила Баба каши. А уж каша вышла! Румяна, рассыпчата, крупинка от крупинки 

так и отваливается. Вынула Баба кашу из печи, на стол поставила, съели кашу, ложки 

облизали. 

(Мужик и Баба едят кашу, облизывают ложки и, довольные, откидываются на стульях). 

Съели кашу, мыть теперь горшок надобно. 

Баба: Ну, Мужик, я свое дело сделала, кашу сварила, теперь твой черед трудиться – 

горшок мыть. 

Мужик: Да полно тебе! Мужиково ли дело горшки мыть! И сама вымоешь. 

Баба: И не подумаю. 

Мужик: И я не стану! 



Баба: А не станешь, пусть так стоит! 

(Небольшая пауза). 

Мужик: Баба, а ведь горшок надобно вымыть… 

Баба: Говорю же – ты мой. 

Мужик: Ну, вот что, Баба! Кто первый завтра встанет да первое слово скажет, тому и 

горшок мыть! 

Баба: Согласна! 

(Мужик и Баба ложатся на лавки). 

 

Ведущий: Наступила ночь… Утро настало. Никто не встает – не хотят горшок мыть. 

Соседи забеспокоились, что-то стариков не видать. Уж не случилось ли что?... 

(Входит Соседка оглядывается).. 

Соседка: Маланья, матушка, почто корову не выгоняла, не захворала ли? Да что с тобой 

приключилось-то? Почто молчишь, а? Господи помилуй… Да где у тебя Мужик-то? 

(Подходит к Мужику). Василий, а, Василий… (Тормошит Мужика). Что у тебя с 

женою-то, а? (Отходит от Бабы и Мужика, обращается к зрителям). Ой, не ладно ведь у 

Маланьи с Василием. Лежат пластом, глазами глядят, а словечка не выговорят. Уж не 

порчу ли на них напустили?... Сбегаю за Попом. 

(Соседка убегает и через некоторое время возвращается с Попом).. 

Соседка: Вот, батюшка, лежат оба, не шелохнутся, глазенки-то открыты, а сами-то 

молчат. 

Поп (подходит к Мужику): Василий, раб Божий, что с тобой приключилось?... 

(Переходит к Бабе). Маланья, раба Божия, что с мужем-то?... 

(Пауза).. 



Да, придется тебе, Соседушка, за ними присмотреть. Боязно их одних оставлять, как бы 

чего не вышло… 

Соседка: Я не останусь, батюшка, даром сидеть не хочу. Положи жалованье – посижу. 

Поп: Да какое ж тебе жалованье положить… Да вот (находит кофту Бабы), возьми 

кацавейку, плохонькая, да сгодится тебе поносить еще не один годок. 

(Соседка берет кацавейку, собирается примерить. Баба вскакивает).. 

Баба: Это что ж такое? Мое добро раздавать?! Сама еще поношу, покрасуюсь. А ну все 

вон! Чужим добром распоряжаться надумали! 

(Баба выхватывает у Соседки кофту и начинает гоняться за гостями. Соседка и Поп, 

уворачиваясь от нее, убегают).. 

Мужик: Ну вот, ты перво слово смолвила – тебе и горшок мыть! 

(Баба начинает гоняться за Мужиком, тот убегает, Баба убегает за ним. 

Выходит Сорока с кастрюлей дымящейся каши, начинает раскладывать кашу по 

тарелкам - по ложке на каждую - и приговаривать).. 

Сорока: 

   Это вам не просто каша 

   На тарелочке лежит. 

   Зачерпни ее, дружок, 

   Положи ее в роток, 

   Это вам не просто каша 

   С корочкой хрустящей, 

   А румяный теплоход, 

   Самый настоящий. 

(Сорока вручает каждому зрителю тарелку с кашей. Пока зрители угощаются – 

музыкальная пауза. Когда пауза стихает, на сцену выходят Чтецы (1) – (3). 

Чтец (1): 

   Приехала к бабушке Маша, 

   Сварила ей бабушка кашу. 

   «Садись, гостья желанная, 



   Остынет каша манная. 

   Каша сладкая – с песком 

   Да с душистым молоком! 

   На-ка ложку, Маша, 

   Ешь скорее кашу!» 

   Но руками Маша машет 

   «Не хочу я кашу вашу!» 

Чтец (2): 

   Вдруг гром – тряхнуло дом, 

   Зашаталось все кругом: 

   Это трактор с трактористом 

   Появились под окном. 

   Долго Машу журили, бранили: 

   «Мы пахали поля, боронили, 

   Выросла пшеница – 

   Можно заблудиться: 

   Густа, высока, 

   Не достать до колоса». 

Чтец (3): 

   Тут комбайн по деревне шагает, 

   Застегнулся на тысячи гаек. 

   «Покажите-ка девочку Машу. 

   Что не ест манную кашу! 

   С комбайнером нам как не сердиться – 

   Или зря убирали пшеницу!» 

Чтец (1): 

   И корова пришла – замычала: 



   «Молоко я для каши давала!» 

   Да как топнет корова копытом: 

   «На капризу я тоже сердита!» 

   Замотала буренка рогами: 

   «Зря я, что ли бродила лугами? 

   Молоко ли мое не душисто 

   От травы-муравы шелковистой?» 

Чтец (2): 

   Тут заслонкою печь забренчала: 

   «Я работала тоже немало, 

   Вон как спину свою накалила – 

   Я для Машеньки кашу варила». 

   Сколько все потрудились для Маши. 

Чтец (3): 

   Съешь хоть ложечку, Машенька каши. 

   Села Маша поближе к окошку, 

   Шепчет: «Дай-ка мне, бабушка, ложку!» 

   Ароматная каша, густая. Пять минут – 

   И тарелка пустая! 

Чтец (1): 

   Вышла Машенька на крылечко, 

   Поклонилась низехонько речке, 

   Трактористу и комбайнеру, 

   И веселому парню шоферу, 

   Жаркой печке, проворной трехтонке, 

   Шумной мельнице, рыжей буренке. 

   Обняла свою бабушку Маша: 



   «Всем спасибо! Хорошая каша!!!» 

 

Чтец (2): 

   Мы вдвоем с сестрою Клашей 

   Воевали с пшенной кашей: 

   В две руки мешали – 

   Пригореть мешали. 

   Отошли к окошку 

   Отдохнуть немножко – 

   Каша пригорела, 

   Каша угорела… 

   К нам стучатся, 

   Нам кричат: 

   «Почему в квартире чад?! 

   Почему на кухне дым?!» 

   Объясняем толком им: 

   Каша угорела. 

   Каша пригорела… 

Чтец (3): 

   У тетушки Клаши 

   Полдюжины кошек, 



   Полдюжины чашек, 

   Полдюжины ложек. 

   За столиком кошки 

   В салфетках сидят, 

   В салфетках сидят, 

   На ложки глядят. 

   А тетушка Клаша 

   Всегда так любезна: 

   «Молочная каша 

   Очень полезна. 

   Но если вы с ложечки 

   Есть не желаете, 

   То кушайте, кошечки, 

   Как пожелаете!» 

Чтец (1): 

   Если в беспорядке мысли ваши, 

   Если в голове у вас сумбур, 

   Говорят: в голове у вас – каша! 

   Только это, друзья, чересчур. 

   Ведь согласитесь-ка, ребята, 

   Что поговорка не права: 

   Ну разве каша виновата, 

   Что бестолкова голова? 

Чтец (2): 

   Если все слова смешались ваши, 

   Если вашу речь нельзя понять… 

   Говорят, что во рту у вас – каша! 



   Обвиняют беднягу опять. 

   Но согласитесь-ка, ребята, 

   Что приговор несправедлив. 

   Да разве каша виновата, 

   Когда язык у вас ленив. 

Чтец (3): 

   Если порвались ботинки ваши, 

   И в дыре нога уже видна, 

   Говорят, башмаки просят каши, 

   Значит, вновь виновата она! 

   Но разве правильно, ребята, 

   Нам вымещать на каше злость? 

   Ведь разве каша виновата, 

   Что плохо вбит в подошву гвоздь? 

Чтец (1): 

   Не верьте в разные обманки – 

Чтец (1)–(3) (хором): 

   Нет ничего прекрасней манки! 

Чтец (1): 

   Наш трактор сегодня работает, пашет. 

   Что вырастет в поле? Овсяная каша! 

   Овсы поднялись за четыре недели, 

   Во все колокольчики зазвенели. 

   И выросла каша душистой и сладкой. 

   Работает в поле железная жатка. 

   Толкаются куры на каждом крылечке, 

   Включаются плитки и топятся печки, 



   И мамы нам варят кормилицу нашу – 

   Молочную кашу, овсяную кашу. 

 

Ведущий: Подходит к концу наш веселый праздник. Кашу любят все. Любимой кашей 

Петра I была ячневая каша. А вы знаете, что это за каша? (Ячменная каша). 

   Кто из вас не ел манной каши? Казалось, что может быть проще? Достаточно 

вскипятить молоко, посолить, подсластить, всыпать манку – и блюдо готово! 

   Вот какой случай произошел с графом Д. Гурьевым, министром финансов Александра 

I. Однажды графа Гурьева пригласил отобедать к себе в имение отставной майор 

Юрисовский. На десерт была подана очень красиво оформленная и прекрасная на вкус 

каша. Попробовал ее граф, удивился и растрогался, велел позвать повара в столовую и, 

когда тот появился, расцеловал его. Такой вкусной каши он никогда не ел. Завязался 

торг, и граф выкупил крепостного повара – изобретателя каши. Звали его Захар 

Кузьмин. Кого только не потчевал Гурьев удивительной кашей, и всегда она вызывала у 

гостей неподдельное восхищение. Постепенно эту кашу научились готовить во многих 

московских домах и везде ее называли гурьевской. Имя же действительного 

изобретателя, повара Захара Кузьмина, забылось. А кто знает, что это за гурьевская 

каша? 

(Зрители отвечают). 



 

К сведению: 

Гурьевская каша 

   Это блюдо считалось в России пищей богачей. Сейчас ее подают в ресторанах как 

одно из самых изысканных блюд национальной русской кухни. 

   Классическая гурьевская каша – это многослойный горячий десерт: слои 

обыкновенной манной каши перекладываются молочными пенками, также – по вкусу 

повара – всевозможными сухофруктами, медом, вареньем, орехами и пряностями. 

   Сначала на молоке (на молоке со сливками) варят вязкую манную кашу; соотношение 

молока и крупы – примерно 5 к 1. Одновременно готовят молочные пенки: широкую 

мелкую кастрюлю (сотейник) с молоком ставят в разогретую духовку и ждут появление 

сливок, вынимают кастрюлю, снимают сливки и отправляют обратно в духовку до 

появления новых сливок – и так столько раз, сколько слоев будет в каше. 

   Когда каша готова, первый ее слой укладывают на смазанную маслом сковородку. 

Затем кладут выбранные ингредиенты – тут фантазии поваров нет предела. В 

последнюю очередь укладываются пенки. Затем новый слой манной каши и так 5, 6, 7 

или более раз. В старину считалось, что чем больше слоев у этой каши, тем вкуснее. 

Когда последний слой каши уложен, сковороду отправляют в духовку и держат там 

блюдо до появления румяной корочки. 

   Подавать гурьевскую кашу принято прямо на сковородке, в которой она запекалась. 

   Существует еще рецепт, согласно которому в саму манную кашу замешивают орехи, 

сухофрукты и пряности, а слои прокладывают только пенками. Все источники сходятся 

в главном: основана рецепта – это сочетание манной каши и большого количества 

молочных пенок. 

   А сколько пословиц, поговорок и даже скороговорок про кашу сложил народ! Ну-ка, 

посмотрим, какие из них вы знаете. 



(Ребята вспоминают пословицы, поговорки и скороговорки. Ведущий выдает активным 

зрителям медальки и сам дополняет перечень, если ребята назвали мало). 

Скороговорки 

• У Маши мошка в каше. 

• Каши дали Клаше вместо простокваши. 

• Кошке кашки плошку. 

• Хороша кашка, мала чашка. 

А теперь, чтобы окончательно определить, кто из зрителей заработал сегодня призы, мы 

проведем маленькую викторину. 

Викторина 

1. Кто написал сказку «Волшебный горшочек», в которой кашей завалило целый город. 

Какие слова надо было сказать горшочку? (Братья Гримм; «горшочек вари» и 

«горшочек не вари»). 

2. Сколько детей было у сороки-белобоки? (Пять). 

3. Назовите автора сказки «Каша из топора»? (Это русская народная сказка). 

4. Чем угощала лиса журавля? (Манной кашей в тарелке). 

5. Из чего сварена каша, которой поп из сказки А. С. Пушкина кормил своего 

работника? (Из полбы). 

6. Закончите поговорку: «Щи да каша – …» (Пища наша). 

Источник: Бабич Т.А. Праматерь хлеба / Т.А. Бабич // Читаем, учимся, играем. – 2005. - 

№ 7. – С. 45-49. 

 


