
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2008
113

ÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
òðóäà â ñåëüñêèõ øêîëàõ

Èðè�à Àáà�êè�à, 
заместитель директора Института развития
образования Государственного университета — 
Высшей школы экономики

ÍÎÐ

Íîâàÿ ñèñòå�à îïëàòû òðó�à òðåáóåò èç�å�å�èÿ ïî�õî�îâ
ê �îð�èðîâà�èþ ïå�àãîãè÷åñêîãî òðó�à, îñîáå��î �ëÿ ñåëüñêîé øêîëû,
îáðàçîâàòåëü�ûå ïðîãðà��û êîòîðûõ è�åþò ñïåöèôè÷åñêèå îñîáå��îñòè.
Ðå÷ü è�¸ò î ïðàêòèêî-îðèå�òèðîâà��ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ òåõ�îëîãèÿõ,
êîòîðûå èñïîëüçóþò ñåëüñêèå øêîëû; áî̀ëüøå�, ÷å� â ãîðî�ñêîé øêîëå,
îáú¸�å â�åóà�èòîð�îé �àãðóçêè ïå�àãîãîâ, áîëåå òåñ�î� âçàè�î�åéñòâèè
ñåëüñêèõ ó÷èòåëåé ñ ðî�èòåëÿ�è, èõ ñîöèàëü�îé îòâåòñòâå��îñòè 
çà âîñïèòà�èå è ïñèõîëîãè÷åñêèé êëè�àò â ñå�üÿõ ó÷àùèõñÿ. 

Âведение новой системы оплаты тру-
да направлено на рост доходов учи-
телей, на стимулирование результа-
тивности и качества, что играет клю-
чевую роль в повышении социально-
го статуса учителя, привлечении мо-
лодых кадров в школу. Новая систе-
ма оплаты труда основана на мо-
дельной методике, утверждённой
Министерством образования и науки
РФ 22 ноября 2007 г. Ключевые
признаки методики: 

● разделение заработной платы пе-
дагогических работников на базовую
и стимулирующую части;
● учёт в базовой части аудиторной
и внеаудиторной работы;
● учёт при стимулировании качест-
ва и результативности труда;
● участие органов самоуправления
школ в распределении стимулирую-
щей части оплаты труда педагогиче-
ских работников. 

Для перехода на новую систему норми-
рования и оплаты труда педагогов не-
обходимо решить вопросы организаци-
онно-методического обеспечения такого
перехода на муниципальном уровне
и на уровне школы. И в России, и во
многих странах, несмотря на высокий
уровень самостоятельности учебных за-
ведений в использовании средств, нор-
мирование и оплата труда педагогичес-
ких работников определяются целым
рядом нормативных документов, выйти
за рамки которых руководители учеб-
ных заведений, как правило, не могут.

Размер оплаты за один час педагогиче-
ской работы определяется путём деле-
ния месячной ставки заработной платы
за норму часов педагогической работы
в неделю на среднемесячное количество
рабочих часов, установленное по зани-
маемой должности.



«Об образовании» (подпункт 10 пунк-
та 2 статьи 32): в компетенцию образо-
вательного учреждения включено «уста-
новление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том чис-
ле надбавок и доплат к должностным ок-
ладам, порядка и размеров их премирова-
ния».

Многие руководители региональных или
муниципальных органов управления обра-
зованием ссылаются на рекомендации
Российской трёхсторонней комиссии.
Однако такие рекомендации, строго гово-
ря, не имеют силы обязательного доку-
мента. В них предлагается только «учи-
тывать» положения этих рекомендаций,
а как именно они будут учтены — рас-
смотрены, приняты во внимание, приме-
нены на практике или даже отклоне-
ны — не устанавливается. Поэтому ди-
ректор школы вправе в пределах средств,
направляемых на оплату труда, устанав-
ливать различные системы премирования,
стимулирующих доплат и надбавок с учё-
том мнения выборного профсоюзного ор-
гана, которые закрепляются в коллектив-
ном договоре, локальном акте школы. 

Сложности нормирования педагогического
труда обусловлены необходимостью учи-
тывать всю работу педагога — как уроч-
ную, так и внеурочную. Контролировать
внеурочную деятельность бывает доволь-
но сложно, а главное — трудно устано-
вить, как она влияет на достижения уча-
щихся, на освоение ими образовательной
программы. Выходом из этого положения
может быть переход на нормирование пе-
дагогического труда с учётом трудоёмкос-
ти образовательной программы. Опыт
учёта трудоёмкости программы нарабаты-
вается сейчас в профессиональном обра-
зовании, эти перспективные наработки
можно использовать и в школьном обра-
зовании, особенно для сельских школ. 

Сегодня общей тенденцией в профессио-
нальном образовании становится учёт
трудоёмкости обучения. Для этого ис-
пользуются не часы, а зачётные единицы.

Среднемесячное количество рабочих часов
определяется при умножении нормы часов
педагогической работы в неделю, установ-
ленной за ставку заработной платы педаго-
гического работника, на количество рабочих
дней в году по пятидневной рабочей неделе
и деления полученного результата на пять
(количество рабочих дней в неделе), а затем
на 12 (количество месяцев в году).

За последние десятилетия многочисленными
подзаконными нормативными актами для
педагогических работников устанавливались
разного рода доплаты и надбавки, в том
числе процентные повышения (коэффициен-
ты) тарифных ставок за выполнение некото-
рых видов работ. Например, доплата за
классное руководство, проверку письменных
работ, заведование кабинетом; процентное
повышение ставки за работу в гимназиях,
лицеях, школах с углублённым изучением
предметов и т.п. 

Íàäáàâêè è äîïëàòû

Однажды установленные надбавки, доплаты
и повышения используются и сегодня:
при этом часто действует сила привычки,
а не закона. В частности, можно сослаться
на такой пример: отмена Федеральным за-
коном № 122-ФЗ 25-процентного повыше-
ния ставки педагогам сельской местности
действует только на федеральном уровне.
Тот же закон № 122-ФЗ обязывает субъ-
екты Федерации и местные органы само-
управления установить своими актами анало-
гичное повышение в размере не меньшем,
чем до отмены федерального акта, предус-
матривавшего это повышение. Однако мно-
гие субъекты Федерации, а тем более муни-
ципалитеты продолжают сельским учителям
выплачивать 25-процентную надбавку.

Федеральным законом № 122-ФЗ внесены
изменения в законоположения, касающиеся
оплаты труда, в том числе и оплаты труда
работников образовательных учреждений.
В частности, изменена статья 32 Закона РФ
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Они характеризуют трудоёмкость образова-
тельной программы с учётом всех её состав-
ляющих, включая курирование самостоятель-
ной работы учащихся, промежуточные
и итоговые аттестации. Это позволяет рас-
пределить трудоёмкость учебных дисциплин
между аудиторной и самостоятельной рабо-
той, активно использовать модульное пост-
роение учебного процесса, правильно рассчи-
тать нагрузки. Такое направление считается
перспективным, и в России уже несколько
лет идёт работа по переходу на зачётные
единицы. 

Использование зачётных единиц вместо часов
для измерения трудоёмкости образовательной
программы требует большой нормативно-пра-
вовой работы. Поясним необходимость право-
вого обеспечения новых подходов к нормиро-
ванию педагогического труда на примере учёта
работы педагогов в каникулярное время. Дело
в том, что в рабочее время педагогов включа-
ется и каникулярное время. Согласно действу-
ющим документам в правилах внутреннего
трудового распорядка, в коллективном догово-
ре, в трудовом договоре с работником необхо-
димо учитывать, что периоды осенних, зим-
них, весенних и летних каникул, установлен-
ные для учащихся, воспитанников и не совпа-
дающие с ежегодными основными и дополни-
тельными отпусками педагогов, являются для
них рабочим временем.

В каникулярный период педагогические ра-
ботники школ, которым объём педагогичес-
кой работы установлен в зависимости от ко-
личества часов работы в неделю, привлека-
ются к педагогической, организационной ра-
боте в пределах времени, не превышающего
объёма учебной нагрузки (педагогической ра-
боты) в неделю, установленного до начала
каникул, с сохранением заработной платы.
Режим рабочего времени в каникулярный пе-
риод определяется графиком работы. С со-
гласия работников в этот период может быть
введён суммированный учёт рабочего време-
ни, в связи с чем ежедневная его продолжи-
тельность может не совпадать с продолжи-
тельностью рабочего времени, установленной
до начала каникул. По желанию работников
в эти периоды работодатель может не при-
влекать их к выполнению своих обязаннос-
тей, к другой педагогической или организа-

ционной работе. Такие периоды рас-
сматриваются как время простоя по
причинам, не зависящим от работода-
теля и работника, и подлежат оплате
в порядке, установленном частью 2
статьи 157 Трудового кодекса РФ.

«Äîãðóçêà»

Барьером на пути совершенствования
нормирования педагогического труда
и учёта его трудоёмкости, например,
в зачётных единицах, а не часах, вы-
ступает постановление Правительства
РФ от 3 апреля 2003 г. № 191. Этим
постановлением регулируется норма ча-
сов педагогического труда за ставку
заработной платы. Если эта норма не
может быть соблюдена, то отдельные
категории учителей можно «догрузить»
до установленной нормы часов другой
педагогической работой. В этом случае
учителям гарантируется выплата зар-
платы в полном размере. Эта норма
особенно актуальна для учителей сель-
ских школ. Так, к учителям, которым
разрешается догрузка, в частности,
относятся:

● учителя 1–4-х классов сельских
школ с нерусским языком обучения,
не имеющие достаточной подготовки
для ведения уроков русского языка;
● учителя русского языка сельских на-
чальных школ с нерусским языком обу-
чения;
● учителя физической культуры сель-
ских школ, учителя иностранного языка
общеобразовательных учреждений, рас-
положенных в посёлках лесозаготови-
тельных и сплавных предприятий
и химлесхозов.

Догрузкой может служить, к примеру,
педагогическая работа в группе про-
длённого дня, кружковая работа, замена
отсутствующих учителей, занятия на
дому и другая работа в объёме, недо-
стающем до полной нормы часов педа-
гогической работы в неделю. 



Какие же виды работ включаются
в индивидуальный план учителя, чтобы
обеспечить освоение школьниками зна-
ний и необходимых компетенций? Речь
идёт о том, что учитель должен, напри-
мер, организовать поисковую деятель-
ность, самостоятельную, проектную ра-
боту учащихся по тематике преподавае-
мой дисциплины. Бессмысленно вво-
дить в школе отдельный предмет по
проектированию: оно должно стать ме-
тодом работы, поэтому осваивать осно-
вы проектирования должны на уроках
по различным предметам — по физике,
химии, биологии, географии, по гумани-
тарным дисциплинам — истории, об-
ществоведению или экономике. Задача
учителя — вести работу с творческими
группами школьников в рамках проекта
по своему предмету, определять на-
правления для самостоятельной работы,
инициировать проблемный поиск. Эта
работа учителя должна быть нормиро-
вана и включена в оплату. Педагогу
сельской школы проектный подход поз-
воляет «выйти» из школы, активно ис-
пользовать природное окружение для
освоения навыков поисковой и исследо-
вательской работы по естественно-науч-
ным дисциплинам. 

Мне могут возразить, что эти задачи
учителя, а соответственно и виды работ,
учитываются и сегодня в урочной дея-
тельности. Думаю, что это всё-таки не
так, что это натяжка, с помощью кото-
рой пытаются защитить традиционную
классно-урочную систему и оградить её
от новых педагогических технологий.
Более того, подчеркнём, что сегодня од-
на из задач учителя — формировать на-
выки учащихся по междисциплинарному
обобщению пройденного материала на
основе межпредметных связей. А велика
ли сегодня частота проведения интегри-
рованных уроков в учебном году?
Для большинства школ ответ очеви-
ден — доля интегрированных уроков не
превышает 15%. В этих условиях труд-
но говорить о качестве освоения меж-
дисциплинарных компетенций. 

Формой догрузки учителей русского языка
сельских начальных школ с нерусским язы-
ком обучения, учителей иностранного языка
общеобразовательных учреждений, располо-
женных в посёлках лесозаготовительных
и сплавных предприятий и химлесхозов, ко-
торым не может быть обеспечена полная
учебная нагрузка, по сложившейся практике
может быть работа, связанная с проверкой
тетрадей и (или) классным руководством
без дополнительной оплаты, а учителей фи-
зической культуры сельских школ — вне-
классная работа по физическому воспитанию
учащихся.

Вместо использования технологии «догруз-
ки» более перспективно вводить годовые
индивидуальные планы учителей сельских
школ с учётом трудоёмкости образователь-
ной программы, например, в зачётных еди-
ницах. Юристы считают, что в этом случае
должны быть установлены требования
к нормированию всех видов работ, предус-
мотренных в индивидуальных планах. Эти
требования выступают рамочными условия-
ми нормирования педагогического труда.
Переход на измерение трудоёмкости педа-
гогического труда в зачётных единицах
обеспечивает гибкость при формировании
индивидуальных планов работы учителя,
повышает его заинтересованность в резуль-
тативности всех видов труда, необходимых
для качественной реализации образователь-
ной программы. 

В этих условиях индивидуальный план
учителя становится формой учёта и норми-
рования трудовых обязанностей. В плане
отражается планируемая работа и работа,
выполненная по факту. Подчеркнём, что
это вполне соответствует и трудовому за-
конодательству. Так, статья 91 Трудового
кодекса РФ обязывает работодателя вести
учёт времени, фактически отработанного
каждым работником, а статья 159 ТК РФ
гарантирует работникам государственное
содействие в нормировании труда и приме-
нение систем нормирования, определяемых
работодателем. 
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Вряд ли кто-то будет спорить о значении ком-
муникативных навыков и необходимости форми-
ровать информационную культуру учащихся.
Но как нормировать эти виды работ? Ведь ра-
бота учителя заключается в умении:

● вовлекать учащихся в разработку и внедрение
ИКТ-технологий в образовательный процесс;
● обеспечивать интерактивный характер учеб-
ного процесса;
● содействовать успешному участию школьни-
ков в работе конференций различного уровня
с сообщениями, докладами, презентациями,
вести подготовку к олимпиадам, конкурсам,
чтобы мотивировать интерес к предмету.

При нормировании труда эти виды работ
включаются в индивидуальный план учителя
и для контроля за их выполнением задаются
параметры по количественным (объёмным) по-
казателям и по достижению качества. В част-
ности, количественным показателем может
стать доля школьников, принявших участие
в конференциях, выступивших с докладами или
презентациями, а качественным показателем
может служить получение диплома за доклад,
победа на конкурсе или олимпиаде. В этом
случае достигается зависимость видов деятель-
ности и конечных результатов. Если в индиви-
дуальный план учителя такая работа была
включена, то его базовый оклад формируется
с учётом этих видов деятельности, а за дости-
жения учащихся учитель получает доплату из
стимулирующей части. 

Îïëàòà âèäîâ ðàáîòû ó÷èòåëÿ

В базовой части оплаты труда по новой систе-
ме, предложенной Министерством образования
и науки РФ, подразумевается, что оплачива-
ются все виды работы учителя, в том числе
и те, которые он ведёт индивидуально с каж-
дым учеником, а не только со всем классом.
Например, учителю сельской школы привычно
участвовать в решении проблем, связанных
с адаптацией ученика в школе, вести индиви-
дуальные беседы с учениками, взаимодейство-
вать с другими учителями-предметниками, ра-
ботающими в классе, чтобы понять, как уче-
ник работает по разным предметам, возникают
ли у него проблемы и трудности, каковы его
успехи, какая может быть оказана помощь

в его профильной ориентации в зависи-
мости от способностей самого ученика
и его предпочтений. Учитель работает
с родителями, повышая их доверие
к школе. В обязанности учителя входит
содействие родителям в организации,
реализации и результативности образо-
вательной деятельности детей, индиви-
дуальное консультирование. Такие виды
работ тоже должны быть нормированы
и включены в индивидуальный план. 

Учитель работает с учениками и в шко-
ле, и за пределами школы: он должен
организовывать экскурсии, культурно-
просветительские мероприятия, привле-
кать учащихся к внешкольным меро-
приятиям. Это тоже включается в ин-
дивидуальный план и должно быть оп-
лачено, причём в базовой части, а не за
счёт стимулирования. А вот если уче-
ник овладел социальными компетенция-
ми, его активность и гражданственность
подтверждаются достижениями и вне
школы, то учитель за эти достижения
должен получать доплаты из стимули-
рующей части. 

Значительную часть времени учителя
составляет методическая работа, он под-
бирает и синтезирует справочный учеб-
ный материал для учащихся, участвует
в составлении аналитических документов
школы, своевременно предоставляя ин-
формационно-аналитические материалы
по качеству организации учебно-воспи-
тательного процесса в классах, по ре-
зультатам обучения, готовит отчёты.
Самые квалифицированные учителя со-
здают методические разработки, реко-
мендации, учебные пособия, системати-
зируют дидактические материалы, рас-
ширяют спектр форм и методов обуче-
ния, изучают методики преподавания
профильного предмета или опытно-экс-
периментальные методики. 

Сегодня от включённости педагогов
в разработку новых стандартов зави-
сит качество этих стандартов, их соот-
ветствие реальным потребностям.



Поэтому учителям необходимо участвовать
в работе педагогических советов, взаимодей-
ствовать с педагогами по вопросам совмест-
ной разработки единых педагогических тре-
бований и определения индивидуальных
подходов к учащимся, посещать научно-
практические конференции, выступать с до-
кладами, обмениваться опытом с коллегами,
публиковать результаты в печати. Учитель
сельской школы участвует в составлении за-
каза на приобретение учебников, пособий
и художественной литературы, ведь они
должны обеспечить доступность к современ-
ным информационным ресурсам и ученикам,
и родителям. Такова роль сельской интелли-
генции — она открывает окно в мир. 

Если бы этими задачами сегодня ограничи-
вали деятельность учителя, можно было бы
поставить точку, но задачи учителя ещё
шире и ответственней: он обеспечивает ох-
рану жизни и здоровья учащихся в образо-
вательном процессе. Это означает, что он
организационно поддерживает диспансери-
зацию, медицинские обследования и при-
вивки школьников, поддерживает связь
с медицинскими работниками по вопросам
состояния здоровья учащихся. Учителям
сельских школ организовать такую работу
значительно сложнее, чем в городских
школах, тем не менее они должны созда-
вать здоровьесберегающую образователь-
ную среду: использовать образовательные
технологии, ориентированные на сохранение
физического и психологического здоровья
школьников.

Подводя итоги, отметим, что перечислением
всех видов деятельности учителя задача
нормирования педагогического труда не ис-
черпывается: необходимо оценить затраты
времени на её осуществление. Если такая
работа будет сделана с учётом всех совре-
менных требований, можно будет сказать,
что кардинальный шаг в переходе на новую
систему оплаты труда совершён. Но это
дело будущего. ÍÎ

Èðèíà Àáàíêèíà.  Íîðìèðîâàíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà â ñåëüñêèõ øêîëàõ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2008
118

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ó íàñ ïîëêëàññà èçó÷àþò àíãëèéñêèé ÿçûê,
îñòàëüíûå — íåìåöêèé. ß ïðîòèâ èçó÷åíèÿ

íåìåöêîãî (ñåé÷àñ òðåáóåòñÿ çíàíèå
àíãëèéñêîãî âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
à íåìåöêèé çà 15 ëåò íè ðàçó íå ïðèãîäèëñÿ).
Õîòåëîñü áû çíàòü, èìååò ëè ðåá¸íîê ïðàâî
âûáîðà èíîñòðàííîãî ÿçûêà äëÿ èçó÷åíèÿ?
È ÷åì êîíêðåòíî â äàííîì ñëó÷àå ìîæåò ïîìî÷ü
îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, â ÷üåé
êîìïåòåíöèè íàõîäèòñÿ ýòîò âîïðîñ? 
Âñå ðîäèòåëè õîòÿò èçó÷àòü àíãëèéñêèé, 
ïîýòîìó ðîäèòåëåé ñïðàøèâàòü íå áóäóò.   
Ï¸òð Äìèòðèåâè÷ 

Âîïðîñ äåëåíèÿ êëàññîâ íà ãðóïïû è ôîðìèðîâà-
íèå ó÷åáíûõ ãðóïï äëÿ çàíÿòèé ïî èíîñòðàííîìó
ÿçûêó îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Îðãàí îáðàçîâàíèÿ ìîæåò ïîðåêî-
ìåíäîâàòü Âàì îáó÷åíèå â äðóãîé øêîëå, ãäå âû-
áðàííûé Âàìè èíîñòðàííûé ÿçûê èìååò ïðåèìóùå-
ñòâåííîå èçó÷åíèå. Íàïðèìåð, â í¸ì íåò àëüòåðíà-
òèâíûõ ÿçûêîâûõ ãðóïï.

Î òîì, ÷òî â äàííîé øêîëå èçó÷àþò äâà èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêà, Âàñ äîëæíû áûëè ïðåäóïðåäèòü ïðè ïî-
ñòóïëåíèè ðåá¸íêà â ïåðâûé êëàññ. Ðàáîòó ïî ðàç-
äåëåíèþ êëàññà íà ÿçûêîâûå ãðóïïû àäìèíèñòðà-
öèÿ äîëæíà ïðîâîäèòü êîððåêòíî, ó÷èòûâàÿ ìíå-
íèå ðîäèòåëåé, íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ âñåõ
ïåäàãîãîâ ðàáîòîé, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ íîðì
ÑàíÏèÍ 2.4.2.1178-02. Ñîãëàñíî ïîñëåäíåìó äî-
êóìåíòó ÿçûêîâàÿ ãðóïïà íå äîëæíà ïðåâûøàòü
12–13 ÷åëîâåê.

? Åñòü ëè îãðàíè÷åíèÿ ïî ìàêñèìàëüíîé
íàãðóçêå äèðåêòîðà øêîëû? 

Åñòü òðåáîâàíèÿ ê ìèíèìàëüíîé íàãðóçêå. Ìàêñè-
ìàëüíûé óðîâåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíèåì îðãà-
íà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðûé íàçíà÷èë
äèðåêòîðà øêîëû, ëèáî ó÷ðåäèòåëåì îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Äèðåêòîð øêîëû, êîòîðûé
ïðåòåíäóåò íà äîñðî÷íîå óñòàíîâëåíèå òðóäîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, äîëæåí âûïîëíÿòü ó÷åáíóþ
íàãðóçêó â îáú¸ìå 6 ÷àñîâ â íåäåëþ (240 ÷àñîâ
â ãîä) (ï. 8à Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
29.10.2002 ¹ 781). Ñîãëàñíî Ïèñüìó Ìè-
íîáðíàóêè ÐÔ ¹ ÀÔ-947, Ïðîôñîþçà ðàáîòíè-
êîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ¹ 96 îò
26.10.2004 äèðåêòîð íà÷àëüíîãî îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ êîëè÷åñòâîì îáó÷àþùèõñÿ
äî 50 ÷åëîâåê (êðîìå íà÷àëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë, çàêðåïë¸ííûõ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ
ó÷èëèù, ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåäæåé) èëè äèðåêòîð
âå÷åðíåãî (ñìåííîãî) îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àùèõñÿ äî 80 (â ãîðî-
äàõ è ðàáî÷èõ ïîñ¸ëêàõ — äî 100 ÷åëîâåê) ìîæåò
èìåòü íàãðóçêó â îáú¸ìå 10 ÷àñîâ â íåäåëþ.


