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Аннотация. В статье представлено авторское определение понятия «Школы мяча» – владе-

ние знаниями о способах выполнения соревновательных действий в спортивных играх с мячом как 

элементах целостной системы с выделением существующих между ними структурно-логических 

связей общности и различия; умениями и навыками применения этих способов в решении двига-

тельных задач в конкретных игровых ситуациях, возникающих в соревновательно-игровой дея-

тельности. В содержании «Школы мяча» выделены элементы техники перемещений и действий 

с мячом с раскрытием общего и частного в их содержании. В статье изложено содержание разра-

ботанной учебной программы «Школа мяча» и методика ее реализации в начальной школе в про-

цессе обучения предмету «Физическая культура», нацеленной на формирование у младших 

школьников универсальных учебных действий. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в качестве цели и ос-

новного результата получения начального общего образования выступает достижение 

социально желаемого уровня личностного, социального и познавательного развития 

на основе усвоения универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих 

формирование способности к саморазвитию, умения учиться. Обзор литературных дан-

ных свидетельствует о высоком образовательном потенциале в этом средств физической 

культуры. Наряду с этим вопросы содержательного и технологического обеспечения хо-

роших результатов с применением игровых упражнений с мячом не были предметом 

научного изучения. Необходимость разрешения этого противоречия обуславливает соци-

ально-практическую и научную актуальность нашего исследования. 

Цель статьи – разработать и научно обосновать учебную программу «Школа мяча» 

и методику ее усвоения в процессе обучения младших школьников предмету «Физиче-

ская культура» для эффективного формирования у них УУД. Достижение этой цели осу-

ществлялось через последовательное решение трех задач: 

1. Определить сущность и содержание «Школы мяча». 

2. Создать учебную программу «Школа мяча». 

3. Разработать методику ее реализации в процессе обучения младших школьников 

предмету «Физическая культура». 
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Материал и методика исследований. Достижение цели и задач исследования осу-

ществлено на основе анализа содержания программно-нормативных документов, регламен-

тирующих образовательный процесс на ступени начального общего образования, в том чис-

ле  по предмету «Физическая культура», изучения психолого-педагогической литературы по 

исследуемой проблеме, моделирования содержания обучения двигательных действий с мя-

чом и процесса его усвоения в виде целостной системы взаимосвязанных средств, методов 

и форм организации учебно-познавательной деятельности младших школьников. 

Результаты исследований и их обсуждение. Возникновение, становление и раз-

витие учебной деятельности как формы усвоения социального опыта приходится на пе-

риод психического развития ребенка, относящийся к младшему школьному возрасту. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания (далее – ФГОС НОО) в качестве цели и основного результата образовательного 

процесса определено «достижение социально желаемого уровня (результата) личностно-

го, социального и познавательного развития обучающихся на основе усвоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира» [13]. 

В Примерной основной образовательной программе начальной школы говорится: 

«В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия … как основа умения учиться» [9]. 

В разработанной А. Г. Асмоловым [1] концепции развития УУД подчеркивается, 

что умение учиться и способности к организации учебной деятельности могут и должны 

формироваться у младших школьников в процессе обучения всем учебным предметам. 

Физическая культура как образовательная область обладает специфическим содержани-

ем – физическими упражнениями [10]. Разработанное в современной педагогической 

науке организационно-методическое обеспечение достижения этих результатов по дру-

гим учебным предметам в обучении физической культуре относительно непригодно в 

связи с высоким уровнем двигательной активности учащихся [2], [3], [11]. 

Реферативный обзор литературных данных выявил, что проблема эффективной ре-

ализации требований ФГОС НОО в образовательной области «Физическая культура» яв-

ляется мало исследованной [6], [7], [12], [14]. 

Богатым образовательным потенциалом для решения задачи формирования 

у младших школьников УУД обладают спортивные и подвижные игры с мячом: в игре 

они естественным образом занимают позицию субъекта деятельности, разнообразие и ва-

риативность содержания и условий создает пространство для двигательного творчества, 

атмосфера сотрудничества и соперничества способствует появлению опыта общения. 

Формирование умения учиться предполагает такую организацию учебной деятель-

ности, при которой учащийся естественным образом принимает субъектную позицию. 

Такой формой организации выступает взаимообучение в парах сменного состава, в рам-

ках которой он попеременно действует как субъект и в роли учителя, и в роли ученика 

и осуществляет все виды универсальных учебных действий [4], [5], [8]. 

В целом, осуществленный нами анализ литературы свидетельствует о том, что про-

блема формирования УУД у младших школьников на основе обучения «Школе мяча» че-

рез организацию взаимообучения в парах сменного состава является мало изученной.  

Опираясь на материалы анализа и обобщения научно-методической литературы по 

проблеме исследования, мы предположили, что повысить эффективность формирования 

УУД у младших школьников можно, если: 

– разработать учебную программу «Школа мяча» как целостной системы двига-

тельных действий с мячом и без него; 
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– включить в процесс обучения предмету «Физическая культура» личностно зна-

чимую учебную деятельность по формированию «Школы мяча» с учетом общего и част-

ного в ее содержании; 

– организовать данную учебную деятельность как процесс решения учебных задач 

открытия и усвоения способов выполнения двигательных действий; 

– осуществлять открытие и усвоение способов выполнения двигательных действий в 

последовательности от общего к частному с учетом существующих между ними структурно-

логических отношений, с использованием взаимообучения детей в парах сменного состава; 

– создать условия для применения разучиваемых двигательных действий в сорев-

новательно-игровой деятельности. 

«Школа мяча» определяется нами как владение знаниями о способах выполнения со-

ревновательных действий в спортивных играх с мячом как элементах целостной системы с 

выделением существующих между ними структурно-логических связей общности 

и различия; умениями и навыками применения этих способов в решении двигательных задач 

в конкретных игровых ситуациях, возникающих в соревновательно-игровой деятельности. 

Содержание «Школы мяча» раскрыто нами с применением структурно-логического 

анализа входящих в ее содержание движений и двигательных действий. Нами выделены 

и охарактеризованы с учетом общего и частного в их содержании элементы техники пе-

ремещений и техники действий с мячом.  

К элементам техники перемещений относятся:  

1. «Осанка» – базовый элемент, общий для всех перемещений человека в позе пря-

мостояния (сущность первого порядка), его существенные признаки: взаиморасположе-

ние ушной, плечевой, большого вертела, коленной точек и форма позвоночного столба 

относительно вертикали. 

2. «Игровая стойка» – элемент, общий для всех действий в спортивных играх с мя-

чом (сущность второго порядка), существенные признаки которого: ноги – на ширине 

плеч, одна впереди другой, вес тела – на носках, руки свободно опущены. 

3. «Шаг» – элемент, общий для всех способов перемещения (сущность третьего по-

рядка), его существенные признаки: устойчивая упругая динамическая опора и смена 

опоры (табл. 1). 

4. «Шаг ходьбы», «беговой шаг», «ускоряющий шаг», «стопорящий шаг», «шаг по-

ворота», «шаг прыжком» (сущность четвертого порядка) (табл. 1). 

Выделенные нами разновидности шага выполняются в спортивных играх с учетом 

конкретных условий с обязательным соблюдением выявленных нами существенных при-

знаков (сущность пятого порядка). 

 
Таблица 1  

 

Характеристика способов перемещения, входящих в содержание «Школы мяча»  
 

Фазы шага 

Способы перемещения  

Ходьба Бег Рывок 
Остановка 

шагом 

Поворот  

в беге 

Прыжок 

толчком  

одной ногой 

Разновидности шага 

Шаг  

ходьбы 

Беговой 

шаг 

Ускоряющий 

шаг  

Стопорящий 

шаг 

Шаг  

поворота 

Шаг  

прыжком 

 Правила выполнения шага 

Задний мах  

от снятия с опоры 

до вертикали 

Активный вынос бедра вперед  

с перемещением стопы 
Торможение бедра  

Активный  

вынос бедра 

по низкой 

траектории 
по прямой к тазу без сгибания в коленном суставе 
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Продолжение таблицы 1 
 

Передний мах  

(от вертикали  

до постановки 

ноги на опору) 

Постановка 

с пятки  

на всю 

стопу 

близко  

к проекции 

ЦМТ 

Постановка на переднюю 

часть стопы  
Постановка 

прямой ногой  

на пятку  

за полшага 

до проекции 

ЦМТ 

Мах бедром 

до проекции 

ЦМТ 

на проекции 

ЦМТ 

в сторону 

с опорой 

на перед-

нюю часть 

стопы  

за проек-

цией ЦМТ 

вперед – вверх 

 с приземле-

нием в статич-

ную или дина-

мичную игро-

вую стойку 

Передний толчок 

(от момента опо-

ры до вертикали) 

Упругое сгибание ноги в коленном и голеностопном суставах 

небольшое большое  

Задний толчок 

(от момента 

вертикали  

до снятия 

 с опоры) 

Упругое разгибание ноги  

в коленном и голеностопном суставах 

Разгибание 

отсутствует 

Упругое разгибание ноги  

в коленном и голено-

стопном суставах 

в сторону перемещения 
в сторону 

поворота 
вперед – вверх 

Мах руками Перекрестно мах ногами 
в сторону 

поворота 
вперед – вверх 

 

             Примечание: 

             ЦМТ – центр массы тела. 

 

Существенным элементом, который присутствует во всех действиях с мячом, явля-

ется выход на мяч (сущность первого порядка). На втором уровне обобщения есть два 

основных вида действий с мячом: прием и перемещение мяча, на третьем – способы вы-

полнения приема мяча (ловля мяча и прием мяча с отскоком) и его перемещения (ката-

ние, толкание, удар и метание мяча), на четвертом – способы ловли мяча (одной и двумя 

руками) и выполнения его приема с отскоком (прием-передача в волейболе, прием мяча 

серединой лба, грудью, бедром, внутренней и внешней стороной стопы и подъема, сере-

диной подъема, носком). На четвертом уровне обобщения также находятся способы ката-

ния мяча (подошвой, внутренней и внешней частью стопы), его толкания (двумя руками: 

прием-передача в волейболе, бросок двумя руками от груди; одной рукой: бросок одной 

рукой от плеча, ведение мяча в гандболе и баскетболе), ведения мяча (в футболе, удар 

внутренней стороной стопы и внешней частью подъема), удара по мячу (нападающий 

удар в волейболе, серединой, внешней и внутренней частью подъема, серединой лба), ме-

тания мяча (вбрасывание в футболе, бросок одной и двумя руками из-за головы в гандбо-

ле и баскетболе) (табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Характеристика двигательных действий с мячом, входящих в содержание «Школы мяча» 

 

Выход на мяч с использованием различных видов шага  

Прием мяча Перемещение мяча 

Прием  

с отскоком  

Ловля мяча Толкание  Катание Метание Удар  

держание мяча 

упругость мягкость жесткость 

Уступающее движение звена тела 

Силовое воздействие на мяч  

по времени 

продолжительное быстрое 

по траектории 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2019. № 1(101) 

 

164 

 

Продолжение таблицы 2 
 

Вынос звена тела к мячу   поступательное  круговое 

Прием опускаю-

щегося мяча по-

дошвой, внутрен-

ней и внешней 

стороной стопы  

 

Прием катящегося 

мяча внутренней 

стороной стопы 

 

Прием летящего 

навстречу мяча 

бедром, внутренней 

стороной стопы, 

подъемом, грудью, 

серединой лба, ру-

кой (руками) 

 

Прием-передача 

мяча двумя руками 

снизу  

Ловля мяча середи-

ной подъема 

 

Прием-передача 

одной и двумя ру-

ками сверху 

 

Ловля одной и дву-

мя руками мяча, ле-

тящего на уровне 

пояса, груди, выше 

головы в баскетбо-

ле, гандболе, фут-

боле (вратарь) 

Ведение мяча 

рукой  

 

Бросок одной 

рукой от плеча 

в кольцо 

 

Бросок двумя 

руками от груди 

в кольцо 

 

Прием-передача 

одной и двумя 

руками сверху 

в волейболе 

 

Ведение мяча 

ногой 

 

Удар «щечкой» 

и «шведкой» 

в футболе 

Ведение 

мяча 

в мини-

футболе 

Хлест 

Замах 

Вбрасывание 

мяча в фут-

боле 

 

Бросок мяча 

одной рукой 

в гандболе  

Нападающий 

удар 

 

Удар середи-

ной подъема 

 

Удар середи-

ной лба 

 

Приведенные выше действия с мячом различаются по траектории его перемещения 

(пятый уровень обобщения). В способы их выполнения вносятся изменения, обусловлен-

ные, с одной стороны, особенностями выхода на мяч после шага ходьбы, бега, стопоря-

щего шага, шага поворота и шага прыжком, с другой – своеобразием решаемых двига-

тельных задач (шестой уровень обобщения). 

Осуществленная нами систематизация движений и двигательных действий, входя-

щих в «Школу мяча» с учетом общего и частного в их содержании, позволяет реализо-

вать в процессе ее формирования концепцию содержательного обобщения в обучении. 

Это предполагает последовательность: от усвоения сущности первого порядка (игровой 

стойки) к овладению движениями и двигательными действиями, относящимися к част-

ным уровням обобщения; обеспечивает: 1) усвоение теоретических знаний сущности 

и содержания движений и двигательных действий как элементов «Школы мяча» с суще-

ствующими между ними структурно-логическими связями; 2) обобщенный характер спо-

собов их выполнения; 3) формирование у младших школьников познавательных УУД. 

Учебная программа «Школа мяча» и методика ее реализации в начальной школе 

в процессе обучения предмету «Физическая культура» разработаны нами в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО к цели, задачам, содержанию и результатам изучения данно-

го предмета, методологическими положениями системно-деятельностного подхода к об-

разовательному процессу [1], [10], [13]. 

Целью программы «Школа мяча» как раздела предмета «Физическая культура» яв-

ляется формирование личности младших школьников на основе овладения двигательны-

ми действиями с мячом и способами их применения в игровой деятельности для удовле-

творения личностно значимых потребностей. Достижение этой цели обеспечивается ре-

шением оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. С учетом цели и за-

дач программы в ее содержание включены три блока: предметный, метапредметный и 

личностно-развивающий.  

Предметный блок включает три раздела: «Теоретические знания», «Умения 

и навыки» и «Физическое совершенствование». Метапредметный блок содержит способ-

ность и готовность осуществлять познавательные (общеучебные, знаково-символические, 
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логические), регулятивные (целеполагание, планирование, контроль, оценивание и кор-

рекция, самоконтроль, самооценка и самокоррекция) и коммуникативные (словесная ре-

гуляция, устное и письменное описание, взаимодействие) УУД. В личностно-развивающий 

блок входят мотивационная сфера личности, готовность к проявлению волевых усилий 

и нравственные качества. 

Программа реализуется в начальной школе в течение двух лет (3–4 годы обучения) 

при изучении разделов «Подвижные игры» (базовая часть) и «Подвижные игры с элемен-

тами спортивных игр» (вариативная часть) предмета «Физическая культура». На ее осво-

ение выделяется 60 академических часов – по 30 часов в каждый год обучения. Формиро-

вание личностно-развивающих и метапредметных УУД осуществляется в процессе усво-

ения содержания предметного блока образовательной программы, в которой представле-

ны планируемые результаты ее освоения младшими школьниками. 

При разработке методики формирования УУД в процессе обучения «Школе мяча» 

мы учитывали концептуальные положения системно-деятельностного подхода [1], пред-

полагающего, с одной стороны, включение обучающегося в учебную деятельность в ка-

честве ее активного субъекта, с другой – системную организацию самой деятельности, 

при которой все осуществляемые им учебные действия (познавательные, коммуникатив-

ные, регулятивные) объединены в целостную систему и вносят свой специфический 

вклад в достижение цели: овладение способом решения учебной задачи.  

Представление содержания обучения в системно-организованном целом – «Школе 

мяча» – с выделением общего и частного в движениях и двигательных действиях, ис-

пользуемых в спортивных играх с мячом, позволило сделать следующий шаг в реализа-

ции идеи содержательного обобщения – определить вертикальную последовательность 

обучения в направлении от общего к частному: от усвоения общего исходного понятия до 

его конкретного проявления.  

Обучение начинается с освоения основной, а затем игровой стойки, младшие 

школьники усваивают понятия шага и его разновидностей. Владение этими понятиями 

создает предпосылки для овладения основными способами перемещения, используемыми 

в спортивных играх с мячом, такими как бег, рывок, остановка, повороты и прыжки. 

Эти способы перемещения являются составной частью двигательных действий 

с мячом: в этом качестве они выступают как выход на мяч (исходная абстракция для всех 

игровых действий с мячом). 

Частные способы выполнения выхода на мяч обусловлены качественным своеобра-

зием решаемых двигательных задач – принять или переместить его в определенную точку 

пространства. 

После овладения понятием «выход на мяч» младшие школьники могут приступить 

к освоению ловли мяча руками (рукой) и приема мяча с отскоком. Одновременно изуча-

ются приемы перемещения мяча, начиная с катания (с самого простого) до толкания мя-

ча. После этого можно перейти к изучению бросания и метания мяча, удара по мячу. 

При определении последовательности изучения двигательных действий «Школы мя-

ча», находящихся на одном уровне обобщения (горизонтальная последовательность), дети 

в первую очередь овладевают базовым действием, в котором представлены все элементы, 

входящие в содержание остальных действий данного уровня обобщения, то есть являются 

общими для них. Это обуславливает возможность положительного переноса приобретенно-

го при изучении базового действия двигательного опыта на усвоение других действий, 

частные элементы которого содержатся в двигательном опыте большинства обучаемых.  

Базовыми двигательными действиями, с которых начинается изучение действий 

соответствующего уровня обобщения, являются «игровая стойка», «шаг», «выход на мяч 

при ведении мяча ногой», «ловля летящего навстречу мяча двумя руками снизу», «прием 
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летящего навстречу мяча с отскоком двумя руками», «ведение мяча внешней частью 

подъема и ведение мяча рукой», «удар серединой подъема».  

После освоения отдельных движений и двигательных действий происходит их объ-

единение в целостные связки: прием (ловля) мяча – ведение мяча – передача (или удар 

и бросок). Подвижные игры с элементами спортивных игр применяются в конце каждого 

урока. Выбор игры осуществляется с учетом содержания решаемой на уроке задачи обу-

чения определенному элементу «Школы мяча». 

В структуру и содержание нашей методики была заложена система заданий, 

направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение учебного 

материала с целью овладения УУД и формирование способности самостоятельно успеш-

но усваивать новые знания, умения и компетенции, включая умение учиться. 

Необходимым условием возникновения и осуществления учебно-познавательной 

деятельности являлось создание проблемной ситуации. Для этого перед школьником ста-

вилась определенная двигательная задача (выполнить движение или действие с мячом), 

способ решения которой ему был неизвестен. Существование этого противоречия порож-

дало и направляло познавательную активность на открытие этого способа.  

Процесс обучения начинался с принятия данной учебной задачи. Учитель демон-

стрировал разучиваемое двигательное действие, рассказывал о его значимости для 

успешности игровой деятельности, предлагал детям самостоятельно выполнить его, об-

ращая внимание на то, что они потенциально готовы к тому, чтобы усвоить его в про-

цессе обучения. 

Следующим учебным действием является определение всеобщего отношения (ис-

ходной абстракции), которое обуславливает способ решения не только конкретной, част-

ной задачи, но и определяет, как закон, решение целого класса подобных задач. Учебные 

действия по определению этого отношения совершались изначально в предметно-

чувственной форме в виде поиска и апробации различных способов решения двигатель-

ной задачи, например, правило «хлеста» при ударе по мячу и его метании. 

Затем найденный способ приобретал форму умственного действия, совершаемого 

во внутреннем интеллектуальном плане с психическими образами предметов. Необходи-

мым условием усвоения выделенного в процессе предметного действия всеобщего отно-

шения выступало создание его модели в виде слова или наглядной схемы (моделирование). 

Следующее по порядку учебное действие заключалось в создании на основе общего 

способа решения системы различных частных задач (способы удара по мячу и метания мя-

ча). Решение этих задач осуществлялось на основе конкретизации общего способа, как бы 

с ходу, выявления в каждой из них общего отношения и использования адекватного ему 

общего способа. В процессе усвоения теоретических понятий («хлест») обучающиеся овла-

девали познавательными УУД (анализ, сравнение, обобщение, умозаключение). 

Приведенные выше учебные действия обеспечивали открытие, построение и усвое-

ние младшими школьниками теоретического понятия («хлест») при условии управления 

учителем их учебно-познавательной деятельностью по открытию способа решения учебной 

задачи через систему проблемных заданий и практическому овладению этим способом. 

Наиболее благоприятные условия для успешного формирования у младших школь-

ников УУД возникают при реализации коллективного обучения с доминирующей ролью 

в организационной структуре обучения работы в парах сменного состава. Учащийся, ко-

торый был в роли учителя, выполнял определенные виды учебных заданий, которые, 

с одной стороны, обеспечивали более полное и точное понимание сути того материала, 

которое являлось предметом преподавания, с другой – требовали практического выпол-

нения определенных действий, которые благодаря механизму интериоризации трансфор-

мировались в психологические – универсальные учебные действия. Младшие школьники 

в роли учителей выполняли следующие задания:  
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– оценить и скорректировать полноту и точность знания учеником ориентировоч-

ной основы разучиваемого двигательного действия; 

– сформулировать и задать вопросы для уточнения полноты и точности знаний 

ученика об ориентировочной основе действия; 

– проконтролировать, оценить и скорректировать правильность понимания уче-

ником сути подводящего упражнения через сравнение содержания рассказа ученика 

с эталоном; 

– проконтролировать, оценить и скорректировать правильность выполнения этого 

упражнения учеником через сравнение с образцом. 

Выполнение этих учебных заданий обеспечивало формирование общеучебных 

(анализ, сравнение), регулятивных (контроль, оценивание, коррекция) и коммуникатив-

ных (взаимодействие, словесная регуляция) УУД. 

Дети, которые действовали в роли ученика, выполняли задания: 

– запомнить и воспроизвести ориентировочную основу разучиваемого двигатель-

ного действия; 

– ответить на вопросы учителя об ориентировочной основе разучиваемого двига-

тельного действия; 

– рассказать о способе выполнения продемонстрированного учителем физической 

культуры нового подводящего упражнения;  

– выполнить это упражнение, опираясь на его зрительный и логический образ;  

– принять и понять суть замечаний учителя, контролирующего выполнение требо-

ваний к выполнению двигательного действия;  

– внести коррекции в способ выполнения двигательного действия с учетом замеча-

ний учителя. 

Выполнение этих учебных заданий обеспечивало формирование познавательных, 

общеучебных (запоминание, восприятие, понимание, воспроизведение), регулятивных 

(самоконтроль, самокоррекция) и коммуникативных (устное описание, взаимодействие, 

словесная регуляция) УУД. 

Необходимым условием организации взаимообучения в парах сменного состава яв-

лялось наличие алгоритмов – предписаний, в которых представлена в наглядной 

и письменной форме ориентировочная основа разучиваемого двигательного действия 

(последовательность движений, ведущих к решению двигательной задачи).  

Резюме. «Школа мяча» рассматривается нами как владение знаниями о способах 

выполнения соревновательных действий в спортивных играх с мячом как элементах це-

лостной системы с выделением существующих между ними структурно-логических свя-

зей общности и различия; умениями и навыками применения этих способов в решении 

двигательных задач в конкретных игровых ситуациях, возникающих в соревновательно-

игровой деятельности.  

Содержание «Школы мяча» нами раскрыто с применением структурно-логического 

анализа входящих в ее содержание движений и двигательных действий. Нами выделены 

и охарактеризованы с учетом общего и частного в их содержании элементы техники пе-

ремещений и техники действий с мячом. 

Учебная программа «Школа мяча» и методика ее реализации в начальной школе 

в процессе обучения предмету «Физическая культура» разработаны нами в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО к цели, задачам, содержанию и личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам изучения младшими школьниками предмета «Физиче-

ская культура» и методологическими положениями системно-деятельностного подхода 

к образовательному процессу. 
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Abstract. The article presents the author’s definition of «Ball School». The author defines it as the 

knowledge on how to perform competitive actions in sports ball games as the elements of a comprehen-
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sive system along with the identification of the existing structural and logical associations of similarity 

and difference between them; as the skills of applying these methods in solving specific tasks game situ-

ations arising in competitive game activities. The content of «Ball School» reveals the elements of reloca-

tion technique and actions with a ball disclosing some general and specific aspects. The article gives the 

content of the curriculum of «Ball School» and the methods of its implementation at primary schools 

in the process of teaching Physical Education, and the objective of which is the formation of universal 

educational actions at primary schoolchildren. 

 

Keywords: primary schoolchildren, universal educational actions, physical culture. 
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