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Введение. В настоящей статье автором исследованы детерминанты преступности 

несовершеннолетних как делинквентного поведения их личности. Особую роль в совершении 
противоправных деяний среди несовершеннолетних играет образ жизни окружение и общество в 
целом, условия проживания, воспитания, социально-экономические факторы, отсутствие 
положительных примеров для подражания, влияние сверстников, наличие достаточного влияния со 
стороны государства и общества в целом, а также характер и условия воспитания, формируемые на 
уровне семьи. В целях эффективного противодействия преступности несовершеннолетних, 
необходимо обращение пристального внимания на факторы, детерминирующие исследуемое 
негативное социальное явление среди несовершеннолетних. 

Материалы и методы. Нормативную основу исследования составили Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации. Исследование проведено с использованием 
сравнительно-правового метода, обобщения и описания. 

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что образ жизни 

окружающих молодежь людей, условия проживания и воспитания, социально-экономические 

факторы, отсутствие положительных примеров, влияние сверстников и роль во всем этом 

государства определяют формирование личности несовершеннолетних, в том числе 

делинквентного характера. В процессе проведения воспитательной работы возникают такие 

трудности, как недостаток культурно-просветительских программ и низкий уровень 

вовлеченности несовершеннолетних в эти мероприятия, что требует дополнительного 

изучения и разработки новых подходов для повышения эффективности предупредительной 

деятельности. 
Выводы и заключения. Анализ детерминант преступности несовершеннолетних 

показывает, что свое непосредственное влияние оказывает множество факторов, включая 
социально-экономические условия и семейное окружение. Условия для вовлечения молодых людей 
в преступную деятельность создают и такие факторы как бедность, социальная незащищенность, 
ограниченные возможности получения образования. 

Ключевые слова. Преступность, несовершеннолетний, детерминанты, факторы, 
делинквентное поведение 
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Introduction. In this article, the author explores the factors that contribute to juvenile 

delinquency. The focus is on the individual characteristics of those engaging in delinquent behaviour. The 

author highlights the significant role of the environment and society in shaping the behaviour of minors. 

Living conditions, upbringing, socio-economic factors, lack of positive role models, influence of peers 

and lack of influence from the state, as well as the nature and upbringing conditions within the family, all 

contribute to delinquent behaviours among minors. To address this issue effectively, it is essential to 

carefully examine these factors. 

Materials and Methods. The normative basis for the study was Federal Law No. 120-FZ 

dated06/24/1999, "On the Basics of the system for the Prevention of Neglect and Juvenile Delinquency", 

Federal Law No. 182-FZ dated on June 23rd, 2016, "On Fundamentals of the Prevention System of 

Offences in the Russian Federation", and the National Security Strategy of the Russian Federation. The 

study used the comparative legal method, generalization and description. 

The Results of the Study led to the conclusion that the lifestyle of the people around the youth, 

living conditions and upbringing, socio-economic factors, the lack of positive examples, the influence of 

peers and the role of the state in all this determine the formation of the personality of minors, including 

delinquent character. 

The processes of educational work face such difficulties as the lack of cultural and educational 

programs and the naturally low level of involvement of minors in these activities, which requires 

additional study and the development of new approaches to improve the effectiveness of preventive 

activities.  

Findings and Conclusions. Analysis of the determinants of juvenile delinquency shows that 

many factors have a direct impact, including socio-economic conditions and family environment. 

Conditions for the involvement of young people in criminal activities are also created by such factors as 

poverty, social insecurity, and limited educational opportunities. 

Keywords: Crime, juvenile, determinants, factors, delinquent behavior 

For citation: Ivushkina O. V. Determinanty prestupnosti nesovershennoletnih kak 

delinkventnogo povedeniya ih lichnosti [Determinants of juvenile delinquency as delinquent behavior of 
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Преступность несовершеннолетних является одной из самых актуальных социальных 

проблем в нашей стране. В научных исследованиях пристальный интерес вызывает именно 

подростковая делинквентность, что связано с ростом числа деликтов, совершаемых 

несовершеннолетними. Одними из основных причин возрастания в последнее время 

делинквентного поведения среди подростков может быть резкое расслоение в обществе, различного 

рода давление на подростка, недостатки образовательной системы, разрушение привычных 

ценностей, кризис института семьи, сложности в воспитании, проявления индивидуализма, 

воздействие массовой культуры на рост агрессии. В настоящее время семья переживает серьезный 

упадок, нередко родители пренебрежительно относятся к детям, игнорируют их или же, наоборот, 

осуществляют гиперопеку над ними. В результате этого при неправильном воспитании 

усиливаются отклонения в психическом развитии, увеличивается агрессивность. 

Причины рассматриваемого в нашем исследовании вида преступности являются 

неотъемлемой частью общих причин преступности в Российской Федерации. При этом, как 

справедливо отмечает Ю. М. Антонян, сама преступность несовершеннолетних и молодежи 

активно способствует развитию преступности в целом. По мнению профессора, «негативные 

явления и процессы экономического, идеологического, социально психологического, культурно-

воспитательного, демографического характера наиболее болезненно отражаются на подростках и 

являются базовыми причинами их преступной деятельности» [1, с. 188]. 

По мнению С. Е. Смирных, международный опыт противодействия преступности 

несовершеннолетних способствовал выявлению общих для данного вида преступности, причин: 

«быстрый рост населения, бедность, безработица и неполная занятость, снижение авторитета 

родителей, перенаселенность бедных городских районов, дезинтеграция семьи и неэффективные 

системы образования» [2, с. 16]. 

А. И. Полуничев выделяет внутренние и внешние причины преступности 

несовершеннолетних. По его мнению, «к внутренним причинам следует отнести: 

несформированность моральных установок и принципов; стремление к самоутверждению; 

врожденная склонность к агрессии. Внешними причинами преступности являются: 

деструктивное воздействие ближайшего окружения, в первую очередь семьи; особенности 

воспитания, а именно слишком жесткий (деспотический) или крайне мягкий (попустительский) 

стили воспитания; влияние субкультур; опыт пребывания в специальных учреждениях; 

конфликты; проблемы в семье» [3, с. 374]. 

Рассмотрим основные причины преступности несовершеннолетних и молодежи, которые 

предложены А. И. Долговой и Т. М. Чапурко. 

Прямое деструктивное (отрицательное) влияние семьи (грубость, жестокость, садизм, 

алкоголизм родителей, привитие и воспитание в семье правового нигилизма и криминальных 

традиций). Это субъективный семейный фактор, влияющий на личность будущего преступника. 

Объективные факторы негативного влияния семьи, объясняющие причинный комплекс 

подростковой и молодежной преступности. К ним относятся: «отсутствие у родителей 

возможности обеспечить минимальные потребности детей, недостаток внимания, воспитания, 

общения, отсутствие помощи со стороны родителей, которые порождают безнадежность, 

озлобленность и безнадзорность и как следствие преступную мотивацию» [4, с. 793]. 

С. М. Мальков выделяет общесоциальные и специально-криминологические 

детерминанты преступности несовершеннолетних. По мнению исследователя, общесоциальные 

причины включают в себя «экономический, социальный, политический и духовно-нравственные 

аспекты» [5, с. 102]. Спад производства, инфляция, постоянная нужда и нехватка денежных 

средств, недоступность досуговой и спортивной среды способствуют тому, что подростки 
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начинают находить нелегальные или неофициальные источники дохода. «Это заставляет около 

40 % несовершеннолетних подрабатывать в неформальном секторе занятости» [6, с. 75]. 

Социально-экономические факторы неблагополучия населения способствуют 

постоянному увеличению количества подростков, которые уходят из дома и становятся 

беспризорными. Данное явление характерно для крупных мегаполисов. Подростки объединяются 

в группы, которые имеют иерархическую структуру, направленную на подчинение коллектива и 

выживания его в условиях крупного города. Подростки создают свою субкультуру. В основном 

данные молодые люди попрошайничают, а также занимаются различного рода хищениями. 

Следует сказать, что одним из серьезных факторов, существенно влияющих на развитие и 

поддержание высокого уровня преступности среди несовершеннолетних, является подростковая 

алкоголизация. В данном случае очень опасным становится пивной алкоголизм, который 

распространен повсеместно. Большое количество пивных баров-магазинов способствует 

вовлечению подростков в употребление алкогольной продукции. И стоит отметить, что они 

практически всегда употребляют алкоголь в компаниях. После употребления спиртных напитков 

существует большая вероятность возникновения конфликтных ситуаций, и соответственно, 

подросток в большинстве случаев выбирает деструктивный способ разрешения конфликта, а 

именно общественно опасным способом. А как известно, делинквентное поведение 

рассматривается как поведение, направленное против существующих норм и законов. 

На преступную среду несовершеннолетних существенно влияют политико-

идеологические процессы, которые происходят в обществе. Правовой нигилизм, идеологический 

плюрализм, практически неограниченная свобода самовыражения создают новые условия для 

социализации молодого человека. Духовные (интеллектуальные) искания определенной части 

подростков вполне закономерно заканчиваются их вовлечением в экстремистские организации, 

религиозные и оккультные секты деструктивной направленности. В последние годы участились 

случая, когда молодые люди становятся активными членами террористических сообществ. 

Возрастные особенности и неустойчивость психики подростков способствуют упрощенной 

системе их вербовки профессиональными преступниками и террористами. 

Отдельно следует остановиться на деструктивных субкультурных сообществах, которые 

переросли в разряд экстремистских. Они будут относиться к специальным криминологическим 

причинам преступности среди несовершеннолетних. Возьмем в качестве примера международное 

общественное движение «Арестантское уголовное единство» (другие используемые 

наименования «Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е.) 

– запрещено в России и признано экстремистским по решению Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 августа 2020 года1. 

Для данного сообщества нормой поведения стали понятия и неписаные правила, которые 

обусловили межгрупповые взаимоотношения подростков по принципу преступной иерархии.  

В целом происходит распространение криминальной субкультуры в среде несовершеннолетних. 

Следует отметить, что, находясь в преступной группе молодые люди, реализуют свои морально-

психологические потребности в уважении, самоутверждаются и вступают в борьбу за лидерство 

в коллективе. Они стремятся показать и доказать свое неоспоримое превосходство перед 

сверстниками и тем самым постепенно приобщаются к криминальной субкультуре, проецируя  

 
1 См. п. 78 Перечня общественных объединений и религиозных организаций, в отношении 

которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности» // Министерство юстиции Российской Федерации. 

офиц. сайт URL https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ (дата обращения: 15.01.2025). 
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у себя в сознании как культуру взрослого мира, который их принял и дал и возможность проявить 

себя. Для молодежи преступный авторитет сильно романтизируется и предстает в образе 

сильного, дерзкого и правильного человека, в том числе с обостренным чувством справедливости. 

Процессы демократизации в обществе определили потребность поиска решения 

вопросов для эффективного взаимодействия семьи, органов системы профилактики, общества 

и государства в целом, однако без анализа детерминант возникновения такого направления 

как преступность несовершеннолетних невозможно выстроить грамотную и всеобъемлющую 

работу в данном направлении. Подростковый возраст является узловым, так как присущие ему 

особенности и психологические изменения при определенных условиях жизни, деятельности 

и воспитания становятся устойчивыми чертами личности человека. Для несовершеннолетних 

характерна ориентация на личное материальное благополучие, на жизнь по принципу «как 

хочется», на самоутверждение, на собственную «совесть», содержание которой часто 

противоречит принципам общественной морали и права. По мере возрастного развития у 

несовершеннолетних неуклонно повышается роль сознания в деятельности и поведении, 

зачастую делинквентной направленности. Ситуативное поведение все более сменяется 

поведением, обусловленным сложившимися устойчивыми нравственными нормами [7, с. 157]. 

Рассмотрение детерминант возникновения преступности несовершеннолетних, 

неотделимо от изучения существующих факторов, способствующих совершению 

преступлений. Остановимся на них более подробно. 

1. Социально-экономические факторы. Бедность, социальное и имущественное 

неравенство2 и отсутствие доступа к образованию и возможностям трудоустройства могут 

повысить вероятность участия несовершеннолетних в преступной деятельности. Молодые 

преступники часто происходят из неблагополучных социально-экономических слоев, 

сталкиваются с бедностью, безработицей и ограниченным доступом к ресурсам. Указанные 

обстоятельства могут способствовать возникновению чувства безнадежности, разочарования 

и отсутствия возможностей, повышая вероятность участия в преступной деятельности. Данное 

направление изучается в таком разделе науки, как «социология преступности», которое 

рассматривает причины и условия преступности в контексте проблем криминологии, условий, 

которые создаются обществом отнюдь не умышленно. Исследование социальных причин в 

данном случае, основывается на социологии в целом. Ухудшение социально-экономической 

ситуации, снижение доходов населения и рост безработицы тесно взаимосвязаны с динамикой 

преступности несовершеннолетних [8, с. 99]. 

2. 2.Семейное окружение. Дисфункциональная семейная динамика, недостаточный 

родительский надзор, злоупотребление алкоголем, а в настоящее время и психоактивными 

веществами родителями и подверженность домашнему насилию могут играть роль в 

преступности несовершеннолетних. Семейное неблагополучие может проявляться в 

различных формах, таких как насилие в семье, развод, семейные конфликты, нарушение 

законов и правил, алкогольная или наркотическая зависимость, финансовые проблемы и т. д. 

[9, с. 173]. 

Недостаток взаимопонимания, определенного контроля и заинтересованности в жизни 

ребенка (круг общения, занятия, его досуг и т. д.) со стороны родителей могут стать 

 
2 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года : Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.  

№ 1666 : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350/ff30f91360f2917b325d507685fd90353895d2

bd/ (дата обращения: 15.01.2025). Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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предикторами делинквентного поведения [10, с. 114]. Со стороны семьи необходимо уделять 

больше времени детям, разговаривать с ними, вовремя замечать изменения в поведении, 

настроении, понимать и принимать переживания подростков, поддерживать их, ценить их 

проявления индивидуальности, чтобы им не пришлось искать внимание и поддержку на 

стороне, в том числе в асоциальной среде [11, с. 138]. 

Отсутствие родительского надзора, положительных примеров для подражания 

увеличивает вероятность преступной деятельности. И наоборот, чрезмерная забота родителей, 

приводит к инфантилизации личности, в то время как недостаток заботы и правил поведения 

и строгого воспитания также часто приводят к криминализации. Насилие в семье, развод, 

малообеспеченность семьи являются важными аспектами, подталкивающими подростков к 

«поиску себя» в опасных, радикальных сообществах. 

3. Влияние сверстников. Негативное давление со стороны сверстников и общение со 

сверстниками-правонарушителями могут привести к участию в преступлении. Для взрослых 

людей основным кругом общения является работа, а для подростков таким кругом является 

общество сверстников – школа, улица, секции и т. д., и впоследствии возрастает вероятность 

оказаться подверженными негативному влиянию. В силу индивидуальных особенностей 

личности (ведомость, неуверенность в себе, поиск поддержки в более сильных сверстниках, а 

в более позднем возрасте – общий, противоправный интерес) молодые преступники часто 

находятся под влиянием сверстников, ища признания в своих социальных кругах. Давление со 

стороны сверстников может побудить к участию в преступной деятельности, с целью 

формирования уважения или для того, чтоб вписаться в общество. 

А. И. Долговой сделан вывод о том, что «...для несовершеннолетних характерно, что 

большинство преступлений, как отмечают многие исследователи, совершаются в группах, что 

обусловлено их возрастными особенностями». 

Так, М. И. Слинько утверждает, что «в основном неформалы, относящиеся к условно 

агрессивному типу, – это дети малообеспеченных родителей из неблагополучных семей, 

растущие в атмосфере отчуждения и неприязни со стороны более благополучных сверстников 

и даже взрослых. Не имея достаточных стартовых возможностей утвердиться в жизни 

законопослушным путем, путем труда, они, для самоутверждения и получения материальных 

благ, используют, с их точки зрения, наиболее веский аргумент – силу: силу кулаков, силу 

команды, силу оружия» [12, с. 62]. 

4. Злоупотребление психоактивными веществами. Злоупотребление 

психоактивными веществами, включая наркотическую и алкогольную зависимость, может 

способствовать вовлечению молодых людей в преступную деятельность. Состояние 

измененного сознания зачастую становится фактором совершения противоправных деяний в 

связи с появлением нужды получить больше эмоций, необходимости добыть финансы для 

приобретения новой дозы алкоголя или более тяжелых наркотических веществ, а также 

состояние опьянения не дает возможности контролировать границы дозволенного, 

адекватного поведения. Злоупотребление психоактивными веществами и зависимость имеют 

широкое распространение среди молодых преступников. Употребление наркотиков может 

служить механизмом преодоления трудностей или давать чувство принадлежности, что еще 

больше усугубляет их участие в преступном поведении. 

Анализ материалов, размещенных на интернет-портале ГАС РФ «Правосудие», 

позволил заключить, что преступления и правонарушения, связанные с незаконными 

действиями с наркотическими средствами и психотропными веществами, в большинстве 

своем совершаются молодежью, т. е. лицами, входящими в социально-возрастную группу от 

16 до 18 лет [13, с. 776]. Данная группа является наиболее сложно подвергаемой профилактике. 
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5. Отсутствие положительных образцов для подражания. Отсутствие 

положительных образцов для подражания делает подростков уязвимыми к негативному 

влиянию. Например, просмотр блогов доступных в интернет ресурсах 24/7 с кумирами, не 

имеющими образования, транслирующих недостойное поведение, способствует жестокости, 

популяризации потребления запрещенных веществ и превозношению таких «ценностей» как 

деньги, отсутствие культуры речи, неуважение ко всему кроме себя. Это притупляет желание 

стремиться к высоким ценностям, общепринятым в здоровом обществе, «...вечные ценности 

закладываются в семье, образовательных учреждениях и социальных институтах, работа 

которых должна быть более целенаправленна на духовно-нравственные основы человека». 

Однако приведенный пример, это только малая часть проблемы данного направления. 

В группе риска могут оказаться люди, которые подвержены чужому влиянию и им 

нужны примеры для подражания. 

6. Проблемы психического здоровья. Психические расстройства, такие как 

расстройство поведения или оппозиционно-вызывающее расстройство, могут повысить риск 

вовлечения несовершеннолетних в преступное поведение. 

Аномалии психического здоровья, такие как отставание в развитии (что встречается 

наиболее часто), невменяемость, олигофрения, Р. С. Белкин определяет психическую 

аномалию как «временное расстройство душевной деятельности, слабоумие или иное 

болезненное состояние, хроническую душевную болезнь» [14, с. 102]. 

О непосредственном влиянии вопросов психического здоровья и их актуальности, нам 

говорят данные исследователей полученные еще в 90-х годах, рассматривающих проблему 

распространенности психических аномалий у правонарушителей, свидетельствуют об их 

наличии более чем в половине случаев. Так, Ю. М. Антонян, М. В. Виноградов, Ц. А. Голумб 

утверждают, что «среди совершивших убийства, хулиганство, изнасилования, кражи, грабежи 

и разбои с нанесением тяжких телесных повреждений более половины имеют расстройства 

психики, не лишающие их вменяемости» [15, с. 98]. 

7. Проблемы с образованием. Плохая успеваемость, прогулы и вынуждение переводы 

из одной школы в другую (например, в школу вечернего типа) и отчисление из школы 

повышают вероятность участия в преступной деятельности. Проблемы могут возникнуть 

также из-за отсутствия интереса, неспособности к обучению, негативного опыта. 

Важно отметить, что эти факторы часто взаимодействуют и влияют друг на друга, что 

приводит к сложным детерминантам преступности несовершеннолетних.  

Доступ к образованию и занятости, создание возможностей для образования и работы 

может помочь подросткам избежать соблазна совершать преступления. Программы 

образования, учебные стипендии, профессиональная ориентация и поддержка 

трудоустройства могут помочь подросткам достигнуть успеха и избежать преступного 

поведения. 

Дальнейшее снижение, или напротив, повышение уровня делинквентного поведения 

несовершеннолетнего зависит от усиления или ослабления рассмотренных социальных 

факторов. Государственная политика, направленная на снижение преступности, должна 

отслеживать и учитывать новые тренды изменений в молодежной среде. Основываясь на этих 

знаниях, с помощью рычагов государственного воздействия, можно ослаблять негативные и 

усиливать позитивные тенденции в сфере преступности несовершеннолетних. 

Решать описанные выше проблемы предстоит как родителям, так и школе, и 

государству. Функционирование социальной системы оценки качества криминализации и 

риска возникновения криминогенной среды у подростков выражают позицию Правительства 

Российской Федерации по формированию таких значимых качеств личности, как патриотизм, 
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гражданская солидарность и идентичность, социальная ответственность, приверженность 

традиционным ценностям.3 

В результате исследования детерминант возникновения преступности 

несовершеннолетних как делинкветного поведения их личности, можно сделать вывод о том, 

что процессы демократизации в обществе направляют нас в сторону комплексного подхода к 

решению проблем. Анализ причин данного явления показывает, что свое непосредственное 

влияние оказывает множество факторов, включая социально-экономические условия и 

семейное окружение. Условия для вовлечения молодых людей в преступную деятельность 

создают и такие факторы как бедность, социальная незащищенность, ограниченные 

возможности получения образования. В то же время проблемы в семье, такие как недостаток 

внимания, со стороны родителей, злоупотребление алкоголем (вполне вероятно и 

психоактивными веществами), проявление насилия как психологического, так и физического, 

непосредственным образом способствуют формированию криминального поведения 

подростков. Семья является изначальной базовой системой и средой нормального 

(полноценного) формирования и развития личности подростка. Именно семья, а затем уже 

дошкольные учреждения, школа и иные образовательные организации способны повлиять или 

скорректировать девиантное (преступное) поведение несовершеннолетнего правонарушителя. 

Для рассматриваемого вида преступности, семья и процесс воспитания подростка в семье, будут 

главными факторами, которые определяют преступное поведение несовершеннолетнего. 

Для эффективной профилактической работы с несовершеннолетними, необходимо 

объединение усилий общества и государства, основа - улучшение социально-экономических 

условий жизни молодых людей и поддержки их семей.  

Отдельного внимания требует разработка программ поддержки и реабилитации для 

детей из неблагополучных семей (социальная поддержка, психологическая помощь, 

образовательные программы 4 , меры по повышению доступности образования и 

трудоустройства молодежи, создание безопасной среды, системный мониторинг ситуации). 

При помощи данных мер будет создаваться более стабильная среда для развития детей, 

способствуя их интеграции в общество и снижению риска попадания в трудные жизненные 

ситуации. 

 

 

 
3 Российская Федерация. Конституция : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

с изменениями, принятыми в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. (в редакции указов 

Президента Российской Федерации от 09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679,  

от 25.07.2003 № 841; федеральных конституционных законов от 25.03.2004 № 1-ФКЗ, от 14.10.2005  

№ 6-ФКЗ, от 12.07.2006 № 2-ФКЗ, от 30.12.2006 № 6-ФКЗ, от 21.07.2007 № 5-ФКЗ; законов Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ; Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ; 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 21.07.2014  

№ 11-ФКЗ; Указа Президента Российской Федерации от 27.03.2019 № 130; Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ; федеральных 

конституционных законов от 04.10.2022 № 5-ФКЗ, от 04.10.2022 № 6-ФКЗ, от 04.10.2022 № 7-ФКЗ,  

от 04.10.2022 № 8-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации : сайт. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595 (дата обращения: 18.01.2025). 
4  Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон № 273-ФЗ : принят Гос. Думой  

21 декабря 2012 г. : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г. : послед. ред. // КонсультантПлюс 

: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 18.01.2025 г.). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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