
ПЕСТУШКИ И ПОТЕШКИ  
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

 

Лучшие образцы фольклора помогают родителям сделать свое общение 

с ребенком более насыщенным в эмоциональном и эстетическом 

плане.Однако сегодня они почти не используются в общении с малышом. 

Что же скрывается за загадочным понятием «пестовать» малыша? И 

нужно ли это современным мамам?  

Любовь Павлова Ведущий научный сотрудник центра «Дошкольное 

детство» им. А.В. Запорожца, кандидат психологических наук: 

«Эмоциональное общение - одна из ведущих линий развития маленького 

ребенка, начиная с первых месяцев его жизни». 

 Ласковые мамины прикосновения, ее голос, пение, любящий взгляд, 

первые игры в сочетании с поэтическим словом – все это называлось и 

называется емким словом – фольклор. 

 «Народная педагогика» включает малые жанры поэтического 

творчества для детей: пестушки, потешки, прибаутки, присказки и пр. Они 

составляли основу материнской педагогики, испытанной веками. И можно 

лишь удивляться народному гению, сумевшему выразить в поэтическом 

слове великую силу материнской любви.  

Пра-бабушкино слово «народная педагогика выработала свои 

традиционные фольклорные жанры для самых маленьких. Все они 

незатейливы по содержанию и просты по форме, однако таят в себе немалые 

эстетические и дидактические (от греч. didaktikуs - поучающий) достоинства. 

Простая рифма, неоднократно повторяющиеся звукосочетания и слова, 

восклицания и эмоциональные обращения невольно заставляют малыша 

прислушиваться, замирать на какое-то мгновение, всматриваясь в лицо 

говорящего. 

 Неповторимое своеобразие фольклора особенно ценно для 

активизации ребенка в тот период, когда у него еще не сформированы 

произвольные действия, внимание, реакция на слова.  

Следует отметить, что все жанры соответствуют психофизическим 

возможностям маленького ребенка, поэтому их можно использовать и 

сейчас, ориентируясь на микропериоды раннего детства - от рождения до 3 

мес.; от 3 до 6 мес.; 6-9 мес.; 9-12 мес.  

Новорожденный ребенок растет «не по дням, а по часам». Малыш 

интенсивно меняется каждые три месяца, поэтому ставятся новые, более 

сложные задачи в овладении движениями тела и руки, речевыми навыками, 

эмоциональными проявлениями, познавательными реакциями на 

окружающий мир и, конечно, коммуникативными возможностями в общений 

со взрослыми. 

 



 Интересно, что для каждого названного микропериода можно 

подобрать народные произведения, соответствующие именно его 

генетически обусловленным задачам. Это касается также 2-го и 3-го годов 

жизни. 

 Пестушки, потешки, прибаутки, скороговорки, небылицы и 

перевертыши, отличаясь друг от друга по своей педагогической 

направленности, привносятся в жизнь ребенка по-разному, в зависимости от 

возраста. 

 Пестушки включают игровое взаимодействие с ребенком, когда 

взрослый выполняет движения «за него», играя его ручками и ножками. 

Младенцу еще могут быть недоступны такие движения, как повороты 

тела, он не может целенаправленно действовать руками, не умеет 

самостоятельно садиться, ползать, вставать у опоры - все это придет к нему в 

течение 1-го года жизни. Именно в этот период мама пестует младенца: 

играет его ручками, поглаживает кроху по животику, делает «топотушки» его 

ножками. Проснувшегося малютку, мама ласкает, прикасаясь легкими 

массажными движениями, нежно приговаривает: 

 

 

«Потягунюшки, Порастунюшки,  

Поперек толстунюшки,  

А в ножки - ходунюшки  

А в ручки - хватунюшки,  

А в роток - говорок,  

А в головку - разумок».  

Или: «Потягушечки! 

Порастушечки!  

Поперек толстушечки,  

Руки - хватушечки. 

Ноги - бегушечки». 

 
 

 

 Массаж, повороты головки, закидывание ручек на голову, 

помахивания кистями рук с маминой помощью и др. – все это не только 

физически оздоровляет малютку, но и доставляет ему массу удовольствия. 

Если при этом мама весело произносит:  

 

«Мешу, мешу тесто, 

 Есть в печи место,  

Пеку, пеку каравай!  

Головоньку - валяй, валяй!» 

 

Происходящее вызывает у ребенка эмоциональный «всплеск», 

потребность контактировать со взрослым, а главное, желание повторить те 

движения, которые он не может еще выполнить самостоятельно.  



С каждой повторной игрой мама чувствует нарастающую активность в 

выполнении движений со стороны малыша. Прислушиваясь к ласковому 

речитативу мамы, кроха предвосхищает игровые движения, смеется и уже 

подставляет головку, протягивает ручки, вытягивает ножки и т.п., ожидая 

знакомого поворота в игре.  

Так с помощью пестушек начинается игровое «обучение» малыша. 

 Так же занимательны для детей качание на ноге, «подскоки» и 

колыхание на маминых или отцовских коленях, бабушки, изображающие 

конскую скачку, катание с горы, пляску и т.п.  

Конечно, такие игры полезны для малышей более старшего возраста, 

когда кроха умеет уже хорошо сидеть и подниматься самостоятельно на 

ножки:  

 

 

Поехали, поехали 

С орехами, с орехами! 

Поскакали, поскакали  

С калачами, с калачами! 

Вприпрыжку, вприскочку  

По кочкам, по кочкам –  

В ямку - бух! 

 

 
 

 

Взрослый подбрасывает ребенка на коленях, а затем делает вид, что 

опускает вниз (зажимает коленями и вновь сажает на «коня» «саночки», 

«тележку» и т.п.).  

 

Хороша дорога, 

Хороша дорога, 

Вот стала что-то хуже, 

Вот стала что-то хуже,  

Шаляет, валяет,  

Шаляет, валяет, 

На мостике, под мостиком,  

На мостике, под мостиком, 

В ямку бух! 

 

 Полезны ребенку упражнения, подготавливающие к овладению 

ходьбой.  

Токи-токи-тошки,  

Кую, кую ножки.  

Ножки у Антошки едут по дорожке,  

Дорожка кривая,  

Ни конца, ни края.  



Проговаривая рифмованные строчки, мама попеременно пошлепывает 

лежащего на спинке малыша по стопам, которые рефлекторно реагируют на 

легкие прикосновения. 

 Так взрослый формирует ощущение ритма ходьбы при переступании 

то одной, то другой ножкой. Когда ребёнок  начинает овладевать ходьбой, на 

помощь приходят другие пестушки, например:  

 

Та-та-та, та-та-та, 

 Вышла кошка за кота; 

 Кот ходит по лавочке,  

Водит кошку за лапочки,  

Топы-топы по лавочке,  

Цапы-цапы за лапочки. 

 

Произнося эти стихи, мама держит малыша за ручки и, отступая назад, 

аккуратно ведет его за собой. Ритм стиха задает и ритм ходьбы: «топы-

топы», «цапы-цапы» совпадают с шагами, переступающего ребенка.  

Малыша можно водить и по-другому: взрослый придерживает его 

сзади за подмышки и, широко расставив ноги, побуждает переступать 

ножками. 

 

 

 

Большие ноги 

Шли по дороге:  

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ.  

Маленькие ножки  

Бежали по дорожке: 

 Топ-топ-топ, топ - топ-топ! 

 Топ-топ-топ, топ-топ-топ! 

 

 
 

 

Занимательны для ребенка и пестушки, благодаря которым он учится 

делать ритмические похлопывания ладошками. Взрослый обхватывает ручки 

малыша и, сближая их, приговаривает: 

 

«Ладушки-ладушки,  

Где были? - У Аннушки. 

 Что ели? - Оладушки.  

Где оладушки? - Съели ...  

Нет оладушек!» 

 

(Руки ребенка разводятся в стороны). Игра продолжается. Взрослый 

предлагает пойти к Паничке:  



 

Ладушки-ладушки,  

Где были? -У Панечки.  

Что ели? - Прянички!  

Где прянички? Съели...  

Нет пряничков! 

(Руки ребенка разводятся в стороны). Затем взрослый предлагает 

«пойти» к Микешке есть орешки, потом к Трошке есть картошку, а потом к 

Сенечке - за семечками (по аналогии). 

 Важно то, что играя ребенок научается при слове «ладушки» 

складывать ладошки и выполнять игровые движения руками в ритме 

песенки. 

Постепенно пестушки сменяются потешками - так называются 

песенки-приговоры, сопутствующие игре пальчиками, ручками, головкой, 

ножками.  

От пестушек потешки отличаются тем, что они рассчитаны на 

активность самого ребенка, который выполняет самостоятельно игровые 

движения, соотнося их с содержанием песенки - потешки: движения 

пальчиками, кручение ладошками («фонарики»), похлопывания ручками 

(«ладушки»), прикладывание пальчиков к головке («ушки») и т.п.  

Так, например, потешка «Ладушки, ладушки» преподносится ребенку с 

целью научить малыша самостоятельно выполнять последовательную цепь, 

игровых действий, когда малыш делает ручками «фонарики», затем хлопает 

ладошками.  

 

Ладушки, ладушки!  

Где были? У бабушки. 

 Что вы ели? Кашку.  

Пили? Простоквашку. 

Простоквашка вкусненька,  

Кашка сладенька,  

Бабушка добренька!  

Попили, поели, шу-у-у…  

Домой полетели, 

 На головку сели,  

Ладушки запели. 

(Малыш вскидывает ручки, делает взмахивания и прикладывает 

ладошки к головке).  

 

 

 

 

 



В потешку можно поставить любое имя: важно, чтобы малыш понимал, 

что речь идет о нем. Ему будет очень интересно, если мама разыграет эту 

потешку перед ним с куклой:  

 

Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись:  

Наша куколка пойдет,  

Через киску упадет! (Игрушечная кошка ставится на пути шагающей 

куклы, а затем убирается).  

Или:  

Уходи с дороги кот!  

Кукла Танечка идет,  

Кукла Танечка идет, 

Ни за что не упадет!  

 

Для малышей начала 2-го года жизни подбираются потешки, которые, 

не только понятны малютке по своему содержанию, но и отражают моменты 

его обычного распорядка дня: кормление, сон, умывание, игра и т.п. 

Хорошо, если взрослые владеют фольклорным словом и могут 

«расцветить», эмоционально обогатить, казалось бы, совсем обыденные 

ситуации.  

Играя с ребенком, помогая подняться на ножки, можно приговаривать:  

 

«Дыбок, дыбок,  

Скоро Сашеньке годок! 

 Дыбок-дыбок!  

Целый годок!» 

 

Умывая, можно сказать:  

 

Водичка-водичка,  

Умой наше личико,  

Чтобы глазоньки блестели,  

Чтобы щечки краснели,  

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Купая малютку, мама ласково произносит: 

 

«Вода текучая,  

Дитя растучее.  

С гуся вода,  

С дитя худоба!  

Вода книзу, 

 А дитя кверху!» 

  

 

 

Одевая ребенка на прогулку, мама может его развлечь следующими 

строчками:  

 

Наша Маша (Даша, Саша, Катя) маленька, 

 На ней шубка аленька,  

Опушка бобровая,  

Маша чернобровая. 

 

Желание мамочек, вырастить малыша крепким, здоровым и упитанным 

породило много присказок, с помощью которых они старались накормить 

ребенка, напоить молочком, угостить пирожком, побаловать оладушками, 

кисельком и пр.  

 

Пришел кисель, 

На лавочке присел, 

На лавочке присел,  

Поесть Оленьке велел. 

 

Возможен и совсем короткий вариант:  

 

Будем кашку варить,  

Будем Сашеньку кормить. 

 

Любовь к ребенку, ласка и материнская нежность выражаются в таких 

строчках:  

 

Наша деточка в саду,  

Словно яблочко в меду! 

 

 
 

 


