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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Хохловой Елены Васильевны  

на тему «Незаконные действия с персональными данными: уголовно-

правовое исследование», представленную на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые 

науки (юридические науки) 

 

Диссертация Е.В. Хохловой выполнена на тему, обладающую высокой 

степенью актуальности как для уголовно-правовой науки, так и для всей 

социально-правовой российской действительности. С каждым годом растет 

вовлеченность человека во все большее количество правоотношений, 

следствием чего является повышение его рисков и уязвимостей в 

информационном поле, поскольку реализация его прав и свобод неразрывно 

связана с оборотом личной информации о нём – персональных данных. 

Современные технические средства позволяют собирать и обрабатывать 

значительные объёмы социально значимых сведений, необходимых для 

жизнедеятельности человека, общества и государства. При этом скорость и 

объемы получения и распространения информации с каждым днем 

увеличиваются. 

Эти процессы не могли остаться без внимания представителей 

криминального мира. Обладая различным набором сведений о человеке, 

злоумышленники могут использовать их в преступных целях. В связи с этим 

возникает необходимость обеспечения надлежащего механизма правовой 

охраны личной информации, которая непосредственно связана с человеком, 

причем необходимость эта переходит с индивидуального уровня на уровень 

государственный. 

Качественная защита персональных данных как техническими, так и 

юридическими средствами – залог возможностей для технологического 

развития страны. Этот тезис подтверждается на самом высоком 

государственном уровне. Выступая на пленарном заседании Международной 

конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial 

Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые 

возможности», Президент России В.В. Путин отметил: «Мы будем и дальше 

стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных 

юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого 

поиска здесь необходимых всем решений. При этом, естественно, должны 
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быть сведены к минимуму любые угрозы для граждан для сохранения 

персональных данных. Мы постоянно об этом говорим». 

Однако на сегодняшний день очевидно, что в обеспечении безопасности 

персональных данных имеется ряд серьезных проблем. Вряд ли для кого-то 

является секретом, что в нашей стране существует масштабный рынок 

массивов персональных данных. Регулярно в новостных лентах появляются 

сообщения об утечках личной информации из различных источников – от баз 

данных клиентов небольших фирм до информационных систем 

государственных органов. Количество людей, чьи персональные данные 

пополняют информационные массивы, продающиеся на «черном рынке», 

исчисляются сотнями тысяч и даже миллионами. В числе крупнейших 

похищений информации в 2023 году оказались двойная утечка данных 

бонусной программы «Сберспасибо» (суммарно 52,5 млн. записей), сети 

магазинов «Спортмастер» (46 млн. записей), интернет-магазина zoloto585.ru 

(9,9 млн. записей), интернет-аптеки zdravcity.ru (8,9 млн записей), страховой 

компании «Согаз» (8,3 млн. записей), сервиса по продаже билетов kassy.ru (4,5 

млн. уникальных адресов электронной почты и столько же телефонов).  

Уголовное право как самый мощный охранительный юридический 

ресурс государства, к сожалению, обладает весьма ограниченными 

возможностями по защите персональных данных. Нормы уголовного права 

пока не могут в полной мере учесть специфику института персональных 

данных, что влечет за собой ошибки и спорные вопросы в правоприменении. 

Отсутствует специальная норма, устанавливающая ответственность за 

незаконные действия, совершаемые в отношении персональных данных или с 

их использованием. По сути, в российском правовом поле существует целая 

группа общественных отношений, охрана которых со стороны уголовного 

закона осуществляется фрагментарно, и преимущественно представляет собой 

попытки правоприменителя использовать нормы, защищающие другие 

общественные отношения, для оценки незаконных действий с персональными 

данными. 

Указанные обстоятельства убедительно подтверждают высокую 

актуальность темы диссертации Е.В. Хохловой. Важно подчеркнуть 

своевременность проведенного исследования, его соответствие насущным 

потребностям уголовно-правовой науки, а также практики противодействия 

преступности. 

В основу работы положен широкий круг нормативных и теоретических 

источников. Содержание диссертации показывает, что она основывается на 

обширном фундаменте многочисленных исследований отечественных и 

зарубежных ученых в области различных отраслей права: уголовного, 

конституционного, административного, гражданского, информационного, а 

также опирается на научные разработки в области криминологии и 

социологии. При подготовке работы был использован практически весь объем 

актуальных уголовно-правовых научных трудов, затрагивающих проблемы 

противодействия незаконным операциям с персональными данными. 
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Автором корректно и точно определены объект, предмет, цель и задачи 

диссертационного исследования.  

Следует отметить качественную методологическую основу работы, 

которая была обеспечена комплексным применением общенаучных и 

частнонаучных методов: всеобщего (диалектического) метода научного 

познания изучаемых социально-правовых явлений в их развитии и 

взаимосвязи, анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения и обобщения 

в целях вычленения и описания новых тенденций преступного поведения, 

связанного с персональными данными, статистического, документального, 

структурно-функционального и формально-юридического методов, а также 

метода сравнительного правоведения. Использование названных методов 

позволило Е.В. Хохловой обеспечить теоретико-практическую 

обоснованность, объективность, достоверность результатов, способствовало 

всесторонней разработке уголовно-правовых проблем противодействия 

незаконным действиям с персональными данными. 

Обращает на себя внимание и обширная эмпирическая база 

исследования. В качестве источников научной информации были 

использованы статистические данные о количестве нарушений 

законодательства о защите персональных данных и операторов персональных 

данных, опубликованные Генеральной прокуратурой РФ, Судебным 

департаментом при Верховном Суде РФ, ГИАЦ МВД России, Следственным 

комитетом РФ, Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, а также материалы 

правоприменительной практики. При подготовке диссертации Е.В. Хохловой 

были изучены 120 приговоров, вынесенных судами по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных в отношении персональных данных или с их 

использованием, 20 судебных постановлений о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования), 30 уголовных дел с обвинительными 

заключениями, 50 решений судов по гражданским делам о защите 

персональных данных, 70 постановлений по делам об административных 

правонарушениях, связанных с незаконным оборотом персональных данных. 

Автором работы проведено анкетирование 250 практических работников 

(судей, прокуроров, следователей, оперативных сотрудников) из девяти 

субъектов Российской Федерации по проблемам уголовно-правового 

противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом 

персональных данных. 

В диссертации использовались также эмпирические данные и 

результаты исследований, полученные другими авторами, а также обзоры и 

обобщения опубликованной практики Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, федеральных судов общей 

юрисдикции уровня субъектов РФ, Генеральной прокуратуры РФ, 

Следственного комитета РФ, отчеты и экспертно-аналитические обзоры 

международных организаций, российских и зарубежных компаний, 

обеспечивающих защиту объектов информационно-коммуникационной 
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инфраструктуры, а также результаты обобщения информации, 

опубликованной в печатных средствах массовой информации и интернет-

изданиях. 

Оппонируемая работа обладает несомненной научной новизной, что 

подтверждается авторскими результатами. Соискателю удалось получить 

значительный объем качественно нового научного знания о теоретико-

прикладных аспектах уголовно-правовой охраны персональных данных, на 

основе которого сформировано оригинальное концептуальное системное 

представление о модели такой охраны. 

Научную новизну диссертационного исследования убедительно 

подтверждают следующие конкретные результаты:  

представлены качественно новые аргументы социальной 

обусловленности уголовной ответственности за незаконные действия, 

совершаемые в отношении персональных данных или с их использованием; 

внесены предложения по внедрению в отечественную систему 

уголовно-правовой охраны персональных данных передового зарубежного 

опыта; 

обоснована необходимость создания особого механизма уголовно-

правовой охраны персональных данных, включающего наряду с уже 

существующими нормами, специальную норму об ответственности за 

незаконные действия с такой категорией информации; 

сформулирована дефиниция персональных данных как предмета 

преступления или как средства его совершения с выделением их признаков 

для целей уголовного закона; 

предложены критерии разграничения персональных данных со 

смежными правовыми категориями – сведениями о частной жизни, личной и 

семейной тайной; 

дана авторская интерпретация содержательных отличий 

конфиденциальности и общедоступности персональных данных, на основе 

которой сформулированы разъяснения правоприменителю по квалификации 

незаконных действий с общедоступными персональными данными; 

разработан комплекс рекомендаций по квалификации противоправных 

действий с персональными данными, сопряженных с неправомерным 

доступом к охраняемой законом компьютерной информации, получением 

взятки, незаконным получением и разглашением сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, неправомерным 

воздействием на критическую информационную инфраструктуру России; 

предложен авторский механизм уголовно-правовой охраны 

персональных данных, включающий введение в главу 19 УК РФ новой нормы 

(статья 1371. Нарушение неприкосновенности персональных данных) и 

включение в ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего наказание 

обстоятельства совершения преступления с использованием персональных 

данных. 
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Научную новизну диссертационного исследования, решение 

поставленных задач убедительно подтверждает и содержание основных 

положений, выносимых на защиту.  

Диссертация Е.В. Хохловой обладает несомненной теоретической 

значимостью. Полученные соискателем результаты вносят существенный 

вклад в развитие уголовного права, расширяя научные представления о 

механизме уголовно-правовой охраны неприкосновенности персональных 

данных, его элементах, особенностях функционирования с учетом социальных 

и правовых реалий. Фактически исследование Е.В. Хохловой позволяет 

восполнить существенный пробел в уголовно-правовой теории в части 

обеспечения охраны права человека на защиту персональных данных. 

Материалы исследования могут послужить основой для дальнейших научных 

изысканий в области познания феномена преступлений, связанных с 

персональными данными, и уголовно-правовых средств, охраняющих 

соответствующие общественные отношения. 

Следует отметить и высокую практическую значимость 

диссертационного исследования. Полученные автором результаты могут быть 

успешно использованы в законотворческом процессе при криминализации 

незаконных действий с персональными данными. Сформулированные 

Е.В. Хохловой уточнения понятийного аппарата, а также разработанная 

методика оценки незаконных действий с персональными данными в 

механизме совершения должностных, служебных преступлений, 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

в сфере компьютерной информации будут способствовать их точному 

толкованию и правильной квалификации, формированию единообразной 

следственно-судебной практики. Материалы диссертации могут 

использоваться в учебном процессе образовательных организаций при 

преподавании дисциплин уголовно-правового профиля. Также их 

целесообразно применять в рамках повышения квалификации действующих 

сотрудников правоохранительных органов и судей, что позволит 

сформировать у них компетенции, необходимые для верной квалификации 

незаконных действий с персональными данными. 

Избранные автором методологическая, теоретическая и нормативная 

основы исследования, эмпирическая база, применение широкого объема 

источников получения научной информации подтверждают высокую степень 

обоснованности и достоверности результатов диссертационного 

исследования. Автором были строго соблюдены требования методологии 

уголовно-правовой науки, применены апробированные общенаучные и 

частнонаучные методы познания. Основные результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на пяти международных и 

всероссийских научно-практических конференциях. По теме 

диссертационного исследования автором опубликовано 11 научных статей, 6 

из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 
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Автореферат и опубликованные по теме диссертации работы отражают ее 

основное содержание. 

Диссертация имеет стройную и логически выверенную структуру, 

состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, 

заключения, списка используемых источников и приложений. 

Во введении автор обосновывает актуальность темы, характеризует 

степень ее научной разработанности, определяет объект, предмет, цель и 

задачи исследования, раскрывает его научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость, методологические аспекты, оценивает степень 

достоверности полученных результатов, описывает нормативную основу, 

эмпирическую базу, апробацию результатов исследования, формулирует 

основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации структурно разделена на три параграфа и 

посвящена описанию социальной обусловленности уголовной 

ответственности за незаконные действия с персональными данными, анализу 

механизмов охраны персональных данных в уголовном законодательстве 

зарубежных стран, а также оценке состояния норм российского уголовного 

закона об ответственности за противоправные действия в отношении 

персональных данных. 

В первом параграфе первой главы Е.В. Хохлова дает развернутую 

характеристику общественной опасности незаконных действий в отношении 

персональных данных, ее количественную и качественную оценку на 

примерах следственно-судебной практики, данных официальной статистики 

Роскомнадзора, экспертно-аналитических центров российских и 

международных компаний в области кибербезопасности, сообщениях СМИ о 

массовых утечках персональных данных и информационных массивов, в 

результате чего приходит к выводу о необходимости охраны персональных 

данных именно уголовно-правовыми средствами. 

Второй параграф первой главы посвящен рассмотрению норм 

уголовного законодательства государств дальнего и ближнего зарубежья об 

ответственности за незаконные действия с персональными данными. 

Выявлены и проанализированы три подхода к криминализации деяний, 

определяющих стратегию противодействия преступлениям с персональными 

данными, когда последние являются предметом и (или) средством совершения 

преступления. 

В третьем параграфе первой главы дается оценка современного 

состояния уголовного закона и практики его применения в отношении 

незаконных действий с персональными данными или с их использованием. 

Аргументируется, что существующие уголовно-правовые запреты созданы 

законодателем в иных целях и выполняют другую уголовно-политическую 

задачу, а потому являются только косвенными средствами предупреждения 

незаконных действий с персональными данными и их последствий, в связи с 

чем правоприменитель фактически вынужден приспосабливать 
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существующие уголовно-правовые средства для защиты персональных 

данных. 

Во второй главе диссертации, состоящей из трех параграфов, 

рассмотрено понятие персональных данных, их признаки, имеющие уголовно-

правовое значение, а также соотношение персональных данных со смежными 

категориями. 

В первом параграфе второй главы на основе разработок 

международного права, информационного российского законодательства и 

отечественной правовой доктрины проанализировано понятие персональных 

данных, в результате чего для целей правоприменения предложено авторское 

определение персональных данных, выделены их признаки как предмета 

преступления и (или) средства его совершения. 

Во втором параграфе второй главы подвергнуты исследованию 

взаимосвязь и соотношение персональных данных с другими категориями, 

характеризующими личную информацию – «частная жизнь», «личная тайна», 

«семейная тайна». Аргументированы отличия персональных данных от 

смежных в уголовно-правовом смысле категорий, на основе чего сделан вывод 

о том, что для совершенствования механизма уголовно-правовой охраны 

неприкосновенности персональных данных требуется специальная их защита 

путем установления ответственности за незаконные действия с 

персональными данными как особым предметом преступления с 

определением круга общественно опасных деяний. 

Третий параграф второй главы посвящен раскрытию содержания 

категории общедоступности персональных данных. Дается авторская 

интерпретация содержательных отличий конфиденциальности и 

общедоступности персональных данных, формулируются разъяснения 

правоприменителю по квалификации незаконных действий с 

общедоступными персональными данными. 

В третьей главе диссертации, включающей в себя два параграфа, 

представлены авторские предложения по оптимизации механизма уголовно-

правовой охраны персональных данных. 

В первом параграфе третьей главы Е.В. Хохловой выявлены 

противоречивые интерпретационные подходы в отношении одних и тех же 

незаконных действий с персональными данными, закономерно порождающие 

неоднозначную правоприменительную практику. В качестве системной 

проблемы выделены серьезные затруднения правоприменителя при 

установлении уголовно-правовых признаков содеянного сотрудниками 

правоохранительных органов, кредитно-финансовых учреждений, 

операторами мобильной связи, имеющими доступ к информационным 

системам с персональными данными и др. Сформулированы рекомендации по 

квалификации отдельных видов преступлений, опосредованно охраняющих 

персональные данные. 

Во втором параграфе третьей главы автор подвергает обоснованной 

критике существующие предложения о совершенствовании механизма 
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уголовно-правовой охраны персональных данных на законодательном уровне, 

одновременно обосновывая необходимость установления уголовной 

ответственности за незаконные действия в отношении персональных данных 

в отдельной норме главы 19 УК РФ «Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина». Е.В. Хохлова аргументирует 

криминообразующие и квалифицирующие признаки проектируемого состава, 

уделяя особое внимание точному определению объекта преступления. В 

результате формулируется редакция новой нормы (статья 1371. Нарушение 

неприкосновенности персональных данных) и обосновывается 

целесообразность введения в ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающего наказание 

обстоятельства «совершение преступления с использованием персональных 

данных» (пункт «т»). 

В заключении автор последовательно и содержательно формулирует 

общие итоги исследования, основные выводы и положения. 

Работа включает 2 приложения. В первом приложении представлен 

авторский проект постановления Пленума Верховного Суда РФ «О внесении 

дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25 октября 2018 года № 46 "О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)"». Во втором приложении содержатся 

обобщенные результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей и 

оперативных сотрудников правоохранительных органов. 

Принимая во внимание актуальность темы диссертации, высокий 

уровень ее научной новизны, несомненную теоретическую и практическую 

значимость полученных результатов, можно заключить, что Е.В. Хохлова 

достигла поставленной цели и полностью решила задачи исследования.  

Положительно оценивая диссертационное исследование, следует 

отметить, что в работе присутствуют выводы и суждения, способные вызвать 

критические замечания, стать предметом научной дискуссии и требующие 

пояснений в ходе публичной защиты. 

1. Доказывая социальную обусловленность уголовной ответственности 

за незаконные действия с персональными данными, автор в числе прочих 

аргументов приводит появление новых способов посягательств на 

персональные данные человека, к которым относит DDoS-атаки на 

информационные ресурсы с помощью вредоносных программ. Такой способ 

упоминается в работе два раза – в положении 1, выносимом на защиту, и на 

стр. 36-37 диссертации. Нельзя поддержать подобный авторский вывод при 

полном отсутствии исследования сущности и механизма реализации DDoS-

атак. 

Вряд ли можно согласиться с тем, что DDoS-атака является способом 

посягательства на персональные данные. DDoS-атака (Distributed Denial of 

Service или «отказ в обслуживании») – способ блокировки работы веб-сервера 

или сети путем перегрузки их трафиком, которая становится возможным 
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благодаря одновременной отправке большого числа запросов. Подобным 

образом невозможно похитить персональные данные, скорее DDoS-атаки 

могут использоваться в качестве «подготовительных» или «сопутствующих» 

действий при попытках получения доступа к конфиденциальной информации 

(например, для оценки уровня технической защищенности информационных 

систем, отвлечения внимания специалистов, затруднения работы 

программных средств защиты и др.). 

2. В положении 6, выносимом на защиту, автор отстаивает точку зрения, 

согласно которой персональные данные не имеют одного правового режима. 

Они могут находиться в режиме конфиденциальности (ограниченного 

доступа) или доступной информации (общедоступности). Там же указано, что 

уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности персональных 

данных должны исключать согласие лица на предание огласке личных данных 

о себе и (или) их общедоступность. В связи с этим возникает вопрос: как 

оценивать деяние в случаях, когда один и тот же объем персональных данных 

одновременно был получен лицом явно незаконным способом из какого-либо 

источника, но при этом являлся общедоступным в другом источнике. 

Например, злоумышленник, желая отомстить лицу, участвующему в 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, за взятку приобретает у 

недобросовестных сотрудников правоохранительных органов информацию, 

содержащую персональные данные. В то же время аналогичный объем 

персональных данных размещен на личной странице интересующего субъекта 

в социальной сети, однако злоумышленник об этом не знает. В случае, если в 

ходе предварительного расследования или судебного разбирательства 

выяснится, что искомый объем персональных данных мог быть получен из 

открытого источника и являлся общедоступным, следует ли признавать 

совершенное деяние непреступным? 

3. На стр. 159-160 работы Е.В. Хохлова утверждает, что действия 

должностных лиц правоохранительных органов, разгласивших персональные 

данные, состоящие в неправомерном доступе к ведомственным 

информационно-поисковым системам (базам данных), должны быть 

квалифицированы по ч. 3 ст. 272 УК РФ как использование своего служебного 

положения вне зависимости от наличия или отсутствия легального доступа к 

компьютерной информации (собственный или других лиц логин и пароль). 

Дополнительной квалификации по ст. 285 или ст. 286 УК РФ не требуется.  

В то же самое время действия лиц, имевших на законных основаниях 

доступ к компьютерной информации в силу выполняемой по трудовому или 

гражданско-правовому договору работы (администраторы баз данных, 

инженеры, специалисты, служащие банков, офисов продаж операторов 

мобильной связи и др.), также разгласивших персональные данные, 

отнесенные к коммерческой, налоговой или банковской тайне, необходимо, 

наряду с ч. 3 ст. 272 УК РФ, дополнительно квалифицировать по ст. 183 УК 

РФ (стр. 147, 162, 249). 
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Получается, что в силу отсутствия самостоятельной уголовно-правовой 

нормы, охраняющей служебную тайну правоохранительных органов, к 

которой, безусловно, относится содержание ведомственных информационно-

поисковых систем, «выгоднее» разглашать персональные данные, доступ к 

которым можно получать в силу осуществляемых должностных функций, 

будучи сотрудником правоохранительных органов. Вряд ли такая позиция 

отвечает принципу справедливости. 

4. Сомнения вызывает авторская формулировка предлагаемого п. «т» ч. 

1 ст. 63 УК РФ – «совершение преступления с использованием персональных 

данных» (стр. 16, 192, 194). В работе обосновывается опасность незаконного 

собирания и (или) распространения персональных данных, однако в тексте 

п. «т» ч. 1 ст. 63 УК РФ указание на незаконность получения используемых 

для совершения преступления персональных данных отсутствует. В связи с 

этим могут возникнуть вопросы, следует ли применять это отягчающее 

обстоятельство, например, при использовании для совершения преступления 

злоумышленником своих персональных данных? Или же персональных 

данных своих родственников? Или же общедоступных персональных данных? 

5. Все предложения по квалификации преступлений, содержащиеся в 

работе, в том числе и в авторском проекте постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О внесении дополнений в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 46 "О некоторых вопросах 

судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 

Уголовного кодекса Российской Федерации)"», сделаны без учета 

предлагаемой автором ст. 1371 УК РФ. Практически по всему тексту работы 

Е.В. Хохлова приводит примеры из судебной практики, содержащие разные 

варианты квалификации схожих деяний, что свидетельствует о существенных 

затруднениях, возникающих у правоприменителя. Появление в уголовном 

законе еще одной нормы, потенциально конкурирующей с существующими, 

вряд ли сделает ситуацию проще, а отсутствие авторских разъяснений по ее 

применению – тем более. 

Вместе с тем указанные замечания имеют во многом частный и 

дискуссионный характер, не ставят под сомнение, безусловно, высокую 

научную состоятельность, актуальность, новизну диссертации, 

обоснованность и достоверность сформулированных выводов и положений. 

Диссертация Хохловой Елены Васильевны «Незаконные действия с 

персональными данными: уголовно-правовое исследование» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для науки уголовного права, представляет собой 

актуальное самостоятельное научное исследование, которое имеет 

завершенный вид, основано на качественной эмпирической базе, что 

обеспечивает его достоверность; содержащиеся в нем выводы и предложения 

обоснованы, обладают научной новизной, теоретической и практической 

значимостью.  



Оппонируемая диссертация в полной мере соответствует критериям, 
установленным пп. 9 - 1 4  Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  Хохлова Елена Васильевна -  
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 
наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки 
(юридические науки).
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