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Персоналии 
 

Personalia

Профессор А. И. Коробеев — ученый-криминалист, 
 гордость российской науки (к 70-летию со дня рождения)

Professor A. I. Korobeyev — forensic scientist,  
the pride of Russian Science (to the 70th anniversary)

Краткое биографическое эссе. Коробеев 
Александр Иванович родился 6 октября 
1951 года в г. Владивостоке. После окончания 
средней школы № 40 поступил на дневное от-
деление правоведения историко-правового 
факультета Дальневосточного государственно-
го университета (в настоящее время — Даль-
невосточный федеральный университет), ко-
торый с отличием окончил в 1974 году. После 
завершения учебы поступил в аспирантуру Ле-
нинградского государственного университета 
и в 1977 году досрочно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Уголовно-правовые про-
блемы борьбы с преступлениями на морском 
транспорте», подготовленную под руководством 
профессора П. С. Дагеля. В 1977—1978 годы 
А. И. Коробеев занимал должность ассистен-
та кафедры, в 1978—1981 годы — старшего 
преподавателя; в 1981—1987 годы — доцен-
та кафедры, в 1987—1989 годы — старшего 
научного сотрудника Дальневосточного фе-
дерального университета (далее — ДВГУ), в 
1989—1994 годы — профессора кафедры, в 
2000—2001 годы — заместителя академиче-
ского директора Межрегионального института 
общественных наук Дальневосточного государ-
ственного университета (МИОН ДВГУ).

В 1989 году А. И. Коробеев защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук на тему «Транспортные пре-
ступления: уголовно-политические и уголовно-
правовые проблемы», в 1991 году ему присво-
ено ученое звание профессора; а с 2000 года 
является председателем диссертационного со-
вета по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук в ДВГУ 
(по специальностям 12.00.08 и 12.00.09).

В 2004—2011 годы А. И. Коробеев занимал 
должность заместителя директора Центра 
сравнительного правоведения России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона при Юриди-
ческом институте ДВГУ, а в 2008—2011 годы — 
первого заместителя директора Юридического 
института ДВГУ.

С 2011 года по настоящее время является 
председателем Международного научно-экс-
пертного совета Школы региональных и между-
народных исследований, заведующий кафедрой 

уголовного права и криминологии Юридической 
школы Дальневосточного федерального уни-
верситета (ДВФУ).

Научное творчество А. И. Коробеева. Нача-
лом научного пути и творческой деятельности 
А. И. Коробеева следует считать поступление 
в 1974 году в аспирантуру Ленинградского го-
сударственного университета имени А. А. Жда-
нова (в настоящее время Санкт-Петербургский 
государственный университет), где он за вре-
мя учебы опубликовал серию научных статей: 
«Влияние данных о личности преступника на 
меру наказания (по делам о водно-транспортных 
преступлениях)» (1974); «Некоторые аспекты 
исследования индивидуально-психологических 
причин аварийности на морском транспорте 
в условиях научно-технического прогресса» 
(1975); «Проблемы «специальной вменяемо-
сти» субъекта водно-транспортных преступле-
ний» (1976); «Субъект нарушения правил без-
опасности движения и эксплуатации морского 
транспорта» (1976); «Социально-правовые 
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Ведущая организация Свердловский юриди-
ческий институт и официальные оппоненты — 
доктор юридических наук, профессор И. С. Лей-
кина, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник В. Б. Ястребов в своих отзы-
вах, давая положительную оценку представлен-
ной работы, отметили ее актуальность, творче-
скую и практическую значимость, полезность и 
востребованность.

После окончания аспирантуры и успешной 
защиты диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук А. И. Коро-
беев приступил к работе на кафедре уголов-
ного права и криминологии Дальневосточного 
государственного университета в качестве ас-
систента. Ему как молодому специалисту пре-
доставили возможность получить первичные 
навыки преподавания, раскрыть свои педаго-
гические способности. Результативная работа 
со студентами, проведенные с ними занятия не 
остались не замеченными. Он последовательно 
занимает должности старшего преподавателя, 
доцента, старшего научного сотрудника, про-
фессора.

Успешно начатая научно-педагогическая 
деятельность в полной мере нашла свое от-
ражение в проводимых им исследованиях: он 
активно занимается проблемами неосторожных 
преступлений, изучает причины преступных 
деяний, приведших к техногенным авариям и 
катастрофам на объектах промышленности, 
водного, железнодорожного и автомобильного 
транспорта, разрабатывает меры комплексного 
противодействия им, предлагает законодатель-
ные решения по их локализации.

Прочитанные им лекции по проблемам про-
тиводействия транспортным преступлениям 
и вопросам уголовной политики получили высо-
кую оценку и были опубликованы в виде много-
численных статей в ведущих научных журналах 
«Социалистическая законность», «Советская 
юстиция», «Правоведение», а также в раз-
личных сборниках научных трудов. Их следует 
отнести к фундаментальным исследованиям 
широкого круга обсуждаемых теоретико-при-
кладных проблем в области юриспруденции. 
С 1978 года по 1989 год им было опубликовано 
76 научных статей. Среди них следует выде-
лить основные: «Правовая охрана безопасно-
сти мореплавания» (1978); «Ответственность 
за нарушение правил безопасности движения 
и эксплуатации морского транспорта» (1978); 
«Квалификация нарушения правил, действу-
ющих на транспорте» (1980); «Квалификация 
преступлений, посягающих на безопасность 

мореплавания» (1980); «Ответственность за 
управление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения» (1981); «Правовая охра-
на морской среды» (1981); «Объект уголовно-
правовой охраны безопасности на морском 
транспорте» (1982); «Ответственность за за-
грязнение моря» (1983); «Уголовно-правовая 
охрана и безопасность мореплавания в СССР» 
(1984); «Отграничение автотранспортных пре-
ступлений от административных проступков» 
(1985); «Криминализация преступной бесхо-
зяйственности» (1986); «Транспортные престу-
пления: поиск оптимальной модели» (1987); 
«К системе норм о транспортных преступле-
ниях и разработке нового правового законода-
тельства» (1988).

В указанный период в различных изданиях он 
публикует монографии: «Уголовно-правовая ох-
рана мореплавания в СССР» (1984); «Советская 
уголовно-правовая политика: проблемы кримина-
лизации и пенализации» (1987); «Транспортные 
правонарушения: квалификация и ответствен-
ность» (1990); «Уголовно-правовая политика: тен-
денции и перспективы» (1991); «Транспортные 
преступления: квалификация; ответственность; 
предупреждение» (1992).

Подготовленные им научные сочинения сви-
детельствуют о том, что А. И. Коробеев явился 
основателем нового научного направления на 
стыке уголовного и транспортного права, име-
ющего большое практическое значение в об-
ласти противодействия транспортным престу-
плениям, которые легли в основу его будущей 
диссертации на соискание ученой степени док-
тора юридических наук под названием «Транс-
портные преступления: уголовно-политические 
и уголовно-правовые проблемы».

Неформальную поддержку в процессе ра-
боты над диссертацией ему оказывали доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки РСФСР, академик В. Н. Кудрявцев; 
доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РСФСР Н. Ф. Кузнецова; 
доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РСФСР Н. А. Беляев, 
которые не только высказали конкретные пред-
ложения по его совершенствованию, но в ко-
нечном итоге высоко оценили представленное 
исследование.

В 1989 году в Ленинградском государствен-
ном университете данная работа была успеш-
но защищена. Официальными оппонентами по 
ней выступили известные ученые-криминали-
сты, доктора юридических наук, профессора 
Г. М. Миньковский, В. К. Глистин, С. Г. Келина. 

и психологические аспекты ответственности за 
неосторожность в условиях научно-технической 
революции. Рецензия на книгу: Квашис В. Е., 
Махмудов Ш. Д. Ответственность за неосторож-
ность» (1976); «Навигационная аварийность: 
социально-психологические причины» (1977); 
«Проблемы совершенствования уголовной от-
ветственности за преступления на морском 
транспорте с учетом личности преступника» 
(1977). Указанные работы не остались неза-
меченными, получив многочисленные положи-
тельные оценки в научной среде, что в совет-
ское время считалось особенно ценным.

Одновременно с этим под руководством док-
тора юридических наук, профессора П. С. Да-
геля на кафедре уголовного права, процесса 
и криминалистики Дальневосточного государ-
ственного университета А. И. Коробеев подгото-
вил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Уголов-
но-правовые проблемы борьбы с преступлени-
ями на морском транспорте (ст. 85 УК РСФСР)», 
которую защитил досрочно в диссертационном 
совете Ленинградского государственного уни-
верситета.

Актуальность подготовленного научного тру-
да объяснялась тем, что морской транспорт 
является важнейшей отраслью народного хо-
зяйства, от нормальной и бесперебойной де-
ятельности которого в определенной степени 
зависит выполнение экономических планов, 
развитие связей с зарубежными странами. 
В этих условиях проблема безаварийности пла-
вания судов приобретает особо важное значе-
ние, особенно в связи с наличием транспортных 
средств с ядерными силовыми установками, 
число которых неуклонно возрастает. Изло-
женные положения свидетельствуют о весьма 
высокой степени общественной опасности рас-
сматриваемых преступлений.

В связи с чем имеется необходимость глубо-
кого и всестороннего изучения широкого круга 
вопросов, связанных с субъектом преступных 
аварий на морском транспорте, включающих 
правильную квалификацию преступлений и ин-
дивидуализацию ответственности виновного; 
установление причин и условий совершения 
данных преступлений; разработку методики ин-
дивидуального прогнозирования преступного 
поведения; проведение мероприятий по пред-
упреждению исследуемых видов преступных 
посягательств.

Значимость избранной темы определили 
объект, предмет, цели, задачи, методологию ис-
следования, научную и практическую новизну. 

Научной новизной и практической значи-
мостью работы явилось то, что в ней впервые 
исследована проблема уголовно-правового про-
тиводействия преступлениям на морском транс-
порте с учетом особенностей личности преступ-
ников, совершающих эти деяния. Особенностью 
научной новизны данного сочинения следует 
признать то, что в нем автор комплексно рассмо-
трел проблему противодействия преступлениям 
на морском транспорте через призму социаль-
но-психологических факторов, а именно: уточ-
нил некоторые признаки состава водно-транс-
портного преступления; показал специфику его 
субъекта; выявил роль личностного фактора 
данного вида преступных посягательств; уста-
новил его место в механизме их совершений; 
влияние на индивидуализацию уголовной ответ-
ственности и наказания; разработал методику 
прогнозирования индивидуального преступного 
поведения; предложил систему мер по совер-
шенствованию уголовного законодательства; 
определил направления деятельности органов 
власти по предупреждению этих деяний.

Указанные выше положения были конкрети-
зированы в ее структуре, включающей введе-
ние, четыре главы, заключение.

В главе первой содержится уголовно-право-
вая и социологическая характеристика объ-
ективных и субъективных признаков состава 
преступления, предусмотренного статьей 85 
Уголовного кодекса РСФСР; во второй главе 
рассмотрены особенности субъектов престу-
плений на морском транспорте; третья глава 
посвящена изучению личности субъектов пре-
ступлений на морском транспорте; в четвертой 
главе исследуются уголовно-правовые аспек-
ты предупреждения преступлений на морском 
транспорте.

В заключении диссертации в систематизи-
рованном виде подводятся итоги проведенного 
исследования, формулируются предложения по 
совершенствованию уголовного законодатель-
ства в области противодействия преступлениям 
на морском транспорте, предлагаются рекомен-
дации, направленные на установление причин 
и условий совершения преступлений, а также 
меры по предупреждению этих преступлений. 
Предложенные им изменения и дополнения 
в действующее уголовное законодательство 
будут способствовать большей индивидуализа-
ции уголовной ответственности субъектов пре-
ступных аварий на морском флоте, повысят эф-
фективность применения уголовно-правовых 
норм в сфере противодействия рассматривае-
мым деяниям.
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актуальным проблемам уголовной политики:  
функции, задачи и цели уголовного права; уго-
ловная ответственность: проблемы понятия и 
дифференциации; уголовное право и религия: 
проблемы взаимовлияния и взаимодействия; 
уголовно-правовая борьба с уклонением от 
уплаты налогов; налоговая преступность: кри-
миногенные детерминанты и предупреждение; 
уголовно-правовое противодействие пиратству; 
угон и захват судна воздушного или водного 
транспорта; назначение и исполнение смертной 
казни и других видов уголовного наказания по 
законодательству современной Японии; учение 
о составе преступления по уголовному пра-
ву Китайской Народной Республики и России: 
сравнительно-правовое исследование; пре-
ступность несовершеннолетних в Республике 
Корея: криминологические, уголовно-правовые, 
уголовно-политические аспекты. 

Одновременно с этим при научном консуль-
тировании было защищено восемь диссертаций 
на соискание ученой степени доктора юридиче-
ских наук:

1. «Проблемы вменяемости, вины и уголов-
ной ответственности (теория и практика)» (Ми-
хеев Родион Иванович, 1995 г.);

2. «Криминальный наркотизм в Российской 
Федерации и особенности его проявления в 
Дальневосточном регионе (криминологические 
и уголовно-правовые аспекты)» (Романова Ла-
риса Ивановна, 2001 г.);

3. «Организационно-правовые проблемы за-
нятости осужденных, содержащихся в местах 
лишения свободы» (Дерюга Николай Николае-
вич, 2003 г.);

4. «Уголовная ответственность за должност-
ные преступления: проблемы правотворчества 
и правоприменения в условиях административ-
ной реформы Российской Федерации» (Басова 
Татьяна Борисовна, 2005 г.);

5. «Преступления против правосудия: про-
блемы теории, законотворчества и правоприме-
нения» (Кулешов Юрий Иванович, 2007 г.);

6. «Концептуальные основы корпоративной 
(коллективной) уголовной ответственности» 
(Антонова Елена Юрьевна, 2011 г.);

7. «Теоретические и прикладные проблемы 
учения о множественности преступлений: уго-
ловно-правовое и уголовно-исполнительное 
исследование» (Коротких Наталья Николаевна, 
2011 г.);

8. «Преступность в современной Японии: 
проблемы криминологической и уголовно-пра-
вовой политики» (Морозов Николай Алексан-
дрович, 2016 г.).

А. И. Коробеев — автор свыше 300 науч-
ных и научно-методических работ. Наиболее 
значимые, по его мнению, научные работы: 
«Уголовная наказуемость общественно опас-
ных деяний» (г. Хабаровск, 1986 г.), «Советская 
уголовно-правовая политика: проблемы кри-
минализации и пенализации» (г. Владивосток, 
1987 г.), «Транспортные преступления» (г. Санкт-
Петербург, 2003 г.), «Сравнительное исследо-
вание учения о составе преступления в Китае 
и России» (г. Пекин, 2008 г., в соавторстве на 
китайском языке), «Учение о наказании в уго-
ловном праве России» (г. Владивосток, 2011 г., 
в соавторстве), «Преступные посягательства на 
жизнь и здоровье человека» (Москва, 2012 г.)

Под научной редакцией А. И. Коробее-
ва подготовлены и изданы не имеющие пока 
аналогов в современной отечественной на-
уке «Российское уголовное право. Курс лекций: 
в 8 томах» (Владивосток: Изд-во Дальневост. 
ун-та, 1999—2004) и «Полный курс уголовного 
права: в 5 томах» (СПб.: Изд-во «Юридический 
центр — Пресс», 2008).

К одной из вершин научного творчества и ор-
ганизаторского таланта А. И. Коробеева следует 
отнести издание под его редакцией «Полного 
курса уголовного права в 5 томах» (СПб.: Изд-
во «Юридический центр — Пресс», 2008). К его 
подготовке он привлек известных российских 
ученых специалистов в области криминальных 
наук (Т. Б. Басову, А. И. Бойцова, Б. В. Волжен-
кина, Ю. В. Голика, А. С. Горелика, А. И. Долгову, 
С. В. Дьякова, И. Э. Звечаровского, А. В. Зем-
скова, Н. Г. Иванова, Л. В. Иногамову-Хегай, 
С. Д. Князева, И. А. Козаченко, В. С. Комис-
сарова, Л. Л. Кругликова, А. П. Кузнецова, 
Н. Ф. Кузнецову, В. И. Курилова, Н. А. Лопашен-
ко, В. П. Малкова, В. А. Номоконова, Т. Г. Поня-
товскую, А. И. Рарога, Л. И. Романову, А. С. Са-
мойлова, Б. А. Спасенкова, Ю. Н. Ткачевского, 
А. А. Толкаченко, А. И. Чучаева, В. А. Якушина).

В предисловии к пятитомнику А. И. Коробе-
ев, объясняя его цель, отметил, что он базиру-
ется на ряде принципов:

— ориентированность — предназначен 
(ориентирован) в первую очередь для (на) лиц, 
избравших юриспруденцию в качестве профес-
сионального вида деятельности;

— монографичность — подготовлен в моно-
графическом жанре с широким использованием 
мнений ученых, высказавших различные науч-
ные точки зрения на ту или иную проблему;

— нетрадиционность — использование 
в исследовании данного принципа обеспечи-
ло выбор тем и направления их изучения, что 

Таким образом, А. И. Коробеев стал не только 
самым молодым доктором юридических наук по 
специальности уголовное право, но и извест-
ным в России и за рубежом специалистом в об-
ласти российской уголовной политики и разра-
ботке проблем противодействия транспортной 
преступности. В дальнейшем А. И. Коробеев 
сосредоточил особое внимание на разработке 
основных направлений уголовной политики.

Являясь одним из первых разработчиков 
концептуальных основ уголовно-правовой по-
литики, он внес значительный вклад в форми-
рование терминологического инструментария: 
раскрыл понятие, содержание, сущностную 
характеристику, принципы уголовной политики, 
исследовал тенденции и перспективы ее разви-
тия, изучил проблему криминализации, декри-
минализации, пенализации, депенализации.

В его многочисленных трудах в области уго-
ловно-правовой политики можно найти ответы 
на возникающие разнообразные проблемы. Вы-
сказанные в них рекомендации и предложения 
взяты на вооружение как теоретиками, так и 
практиками, и широко известны не только в Рос-
сийской Федерации, но и за рубежом, получили 
признание, и им была дана высокая оценка на-
учной общественности.

Организаторский талант позволил ему соз-
дать коллектив единомышленников, объеди-
нить их в научную школу, в которой успешно ре-
шаются важнейшие государственные задачи, в 
том числе и в области развития уголовно-право-
вой науки.

Основными направлениями научной школы 
являются: компаративистика; разработка теоре-
тических основ российской уголовной политики 
и уголовного права; проблемы борьбы с неосто-
рожной, организованной преступностью, нарко-
преступностью, терроризмом и экстремизмом. 
Продуктивная деятельность научно-педагогиче-
ской школы позволила А. И. Коробееву создать 
в ДВФУ и возглавить Научно-образовательный 
центр сравнительного правоведения и монито-
ринга законодательства России и стран Азиат-
ско- Тихоокеанского региона.

Использование современных методик по-
зволило им обеспечить глубину проникновения 
в правовую материю, связанную с жизнедея-
тельностью общества, тщательно, всесторон-
не, системно, новаторски исследовать ее, и в 
конечном итоге добиться конкретных научных 
результатов, имеющих теоретическую и практи-
ческую направленность.

Под руководством А. И. Коробеева уче-
ные научной школы реализовали целый ряд 

инновационных научных образовательных про-
ектов на средства международных, федераль-
ных, региональных, ведомственных грантов. 
В 2010—2014 годах велась работа по проекту 
«Тенденции развития российского и зарубеж-
ного законодательства: формирование нового 
качества безопасности и сотрудничества Рос-
сии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 
XXI веке», который получил субсидию в рамках 
федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России». По его инициативе на базе кафедры 
в 2013 году создана Лаборатория по изучению 
проблем противодействия терроризму и экстре-
мизму в России и странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. В настоящее время (2018—2021) 
при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-29-16129 осуществляется 
научное исследование по теме «Доктриналь-
но-правовые основы и нравственно-этические 
стандарты применения автономных роботизи-
рованных аппаратов в социальной и военной 
сфере».

Являясь основателем научной школы, А. И. Ко-
робеев воспитал плеяду учеников, которые про-
водят исследования по различным направлениям 
уголовно-правовой науки.

В настоящее время на руководимой им ка-
федре работают 5 докторов юридических наук, 
профессоров и 6 кандидатов юридических наук, 
доцентов. Профессорско-преподавательским со-
ставом в разные годы подготовлены и изданы:

1. Российское уголовное право. Курс лекций: 
в 8 т. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 
1999—2004.

2.мПолный курс уголовного права: в 5 т. СПб.: 
Изд-во «Юридический центр — Пресс», 2008.

3.мЭнциклопедия уголовного права. Т. 24. 
СПб., 2014.

4. Уголовное право. Общая часть. Престу-
пление. Академический курс: в 10 т. М.: Юрли-
тинформ, 2016. Т. V.

5. Уголовное право. Общая часть. Наказа-
ние. Академический курс. В 10 т. М.: Юрлитин-
форм, 2020. Т. 1, 2.

6. А также учебники по уголовному праву 
(ч. Общая и Особенная), криминологии — 47, 
учебные пособия — 42, комментарии Уголовно-
го кодекса Российской Федерации — 9, моно-
графии — 61, научные статьи — более 1,5 тыс. 

В этой связи следует отметить личный 
вклад А. И. Коробеева, под непосредствен-
ным руководством которого было защищено 
33 диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук по наиболее 
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юридического университета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА), заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации.

Прекрасно понимая, что одним из радикаль-
ных средств  противодействия преступности 
являются коренные социально-экономические 
отношения, складывающиеся в России, А. И. Ко-
робеев в монографии особое внимание уделяет 
рассмотрению роли уголовно-правовой полити-
ки, которая должна играть важное значение в 
социальной жизни общества.

В исследовании автор обозначил следующие 
проблемы: современное состояние преступно-
сти в мире и России, ее содержание, сущность, 
принципы уголовно-правовой политики, роль и 
место в правовом государстве. Такой подход 
позволил ему провести комплексную разра-
ботку объективно складывающихся тенденций 
в сфере криминализации (декриминализации), 
пенализации (депенализации) на протяжении 
последних 25 лет, показать перспективные на-
правления развития уголовно-правовой полити-
ки в сфере законотворчества.

По его мнению, уголовно-правовая политика 
представляет собой часть уголовной политики, 
которая вырабатывает основные задачи, прин-
ципы, направления и цели уголовно-правового 
воздействия на преступность, а также средства 
их достижения, что выражается в директивных 
документах, нормах уголовного права, актах 
толкования норм и практике их применения.

Исходя из сформулированного выше опре-
деления уголовно-правовой политики, автор 
предлагает следующую дефиницию уголовной 
политики. По его мнению, уголовная политика 
есть выработанная государством генеральная 
линия, определяющая основные направления, 
цели и средства воздействия на преступность 
путем формирования уголовного, уголовно-про-
цессуального законодательства, уголовно-ис-
полнительного законодательства, регулирова-
ния практики его применения, а также путем 
выработки и реализации мер, направленных на 
предупреждение преступлений.

Исходя из указанных положений, учитывая, 
что уголовно-правовая политика — это науч-
но-теоретический и практико-прикладной фе-
номен, структура работы включает введение и 
два взаимосвязанных раздела. По праву ориги-
нальным следует признать  раздел 1 «Теорети-
ческие основы уголовно-правовой политики», 
в котором рассмотрены понятие, содержание, 
принципы уголовной политики (гл. 1); кримина-
лизация и декриминализация (гл. 2); пенализа-
ция и депенализация (гл. 3).

Концептуальные идеи работы изложены в 
разделе II «Современное состояние уголовно-
правовой политики: анализ кризисных явлений», 
включающие изучение состояния современ-
ной преступности и уголовной политики (гл. 1); 
тенденций и перспективы развития уголовно-
правовой политики (гл. 2).

Таким образом, им была предпринята попыт-
ка провести исследование не только прошлого 
и настоящего уголовно-правовой политики, но и 
заглянуть в ее будущее, определить перспекти-
вы ее развития. Убежден — работа состоялась 
и в этой связи можно с уверенностью сказать, 
что ему удалось рассмотреть многие важные 
для теории и практики вопросы, связанные с 
реализацией уголовно-правовой политики, при-
менительно к российской действительности.

В определенных хронологических рамках 
представлен широкий спектр научных проблем, 
включающих исследование значимых науч-
ных направлений уголовно-правовой политики, 
определены этапы ее стратегии и тактики даль-
нейшего развития.

В данном случае, не расширяя рамки дис-
куссии по некоторым конкретным вопросам, 
следует отметить, что автору удалось избежать 
ошибочных суждений, трафаретных выводов, 
которые могли бы поставить под сомнение ос-
новные положения и сформулированные пред-
ложения в научном сочинении. Более того, ав-
тор сам признается, что в силу определенных 
объективных и субъективных обстоятельств 
за пределами данной работы остались многие 
важные вопросы, заслуживающие более де-
тального глубокого изучения, но, несмотря на 
это, в ней отражена при всей небесспорности 
некоторых выводов и суждений главная идея, 
требующая дальнейшего осмысления, которая 
окажется полезной и на нынешнем этапе и бу-
дет востребованной научной общественностью.

Указанные обстоятельства придали про-
веденному исследованию весомый научный 
импульс, подчеркнули важность и значимость 
проблемы, требующей специального общетео-
ретического, философского осмысления.

Общетеоретическое осмысление заключает-
ся в разработке научных подходов, позволяю-
щих познать правовую действительность в не-
разрывной связи с социально-экономическими 
отношениями, складывающимися в обществе.

Философское осмысление позволило с ис-
пользованием разнообразного методологиче-
ского инструментария, базируясь на диалекти-
ческом методе познания, с мировоззренческих 
позиций представить автору оригинальное 

позволило привлечь внимание читателей, рас-
ширить их кругозор, показать многочисленные 
межотраслевые связи с другими научными дис-
циплинами и таким образом обогатить отече-
ственное право, уголовно-правовую материю, 
институты, внести достойный вклад в достиже-
ние мировой уголовно-политической мысли;

— авторитетность — в его подготовке 
приняли участие известные российские ученые, 
ведущие специалисты в области уголовного 
права и криминологии, доктора юридических 
наук, профессора, длительное время занимаю-
щиеся избранными научными направлениями, 
что позволило обеспечить достаточно высокий 
теоретический и практический уровень издания;

— преемственность — представленное на-
учное сочинение выполняет сверхзадачи и на-
правлено на восстановление образовавшейся в 
силу объективных и субъективных причин связи 
времен, исследует истину и нормы российского 
уголовного права как прошлого, так и будущего;

— объективность — направлен на глубо-
кое, всестороннее, всеобъемлющее раскрытие 
произошедших в современной действитель-
ности перемен в обществе, включая новации в 
уголовном праве России, с учетом реформиро-
вания уголовного законодательства в направ-
лении его радикального совершенствования и 
выработки конкретных практических рекомен-
даций отечественному законодателю.

Следует отметить, что А. И. Коробеев не 
только организовал издание данного курса, но и 
принял непосредственное участие в написании 
ряда параграфов, глав и разделов.

Том I: предисловие, § 1, 3 главы I («Поня-
тие уголовного права, его предмет, система, 
функции и задачи»); § 1—5 главы III («Понятие, 
содержание, принципы уголовно-правовой по-
литики, криминализация, декриминализация, 
пенализация, депенализация»); § 7, 8 главы X 
(«Проблемы “специальной” вменяемости-не-
вменяемости; юридическое лицо как субъект 
уголовной ответственности»); глава XIX («Си-
стема и виды наказаний»); § 8 главы XXVI 
(«Конфискация имущества»).

Том II: глава I раздел первый («Особенная 
часть уголовного права: понятие и система»): 
глава I, II, III раздела второго («Понятие, си-
стема и виды преступлений против личности», 
«Преступления против жизни», «Преступления 
против здоровья»).

Том III: глава I («Понятие, система и виды 
преступлений против экономики»).

Том IV: глава V («Преступления против безо-
пасности движения и эксплуатации транспорта»); 

§ 3 главы II («Преступления против обществен-
ной безопасности»).

Том V: раздел первый глава I («Понятие, 
система и виды преступлений против государ-
ственной власти»); § 4 главы II раздела перво-
го («Преступления, посягающие на внутреннюю 
безопасность»).

Представленный перечень рассматривае-
мых проблем А. И. Коробеевым показал, что 
их научная палитра разнообразна, охватывает 
широкую уголовно-правовую сферу. Изданный 
курс получил высокую оценку не только рос-
сийской научной общественности, но и был 
признан учеными стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Оценивая его научное творчество, следу-
ет отметить, что в своих работах он стремится 
объективно оценить уровень уголовно-право-
вой науки, уголовного права, его сущностно-со-
держательную характеристику. В этом проявил-
ся его неисчерпаемый научный талант ученого, 
умеющего выявлять проблемы и продуктивно 
решать их.

Отметим, что данный курс готовился в не-
простые для России 90-е годы, когда происхо-
дили коренные изменения социально-эконо-
мических и политико-правовых отношений, но, 
несмотря на это, ученые проявили гражданское 
мужество, объективно оценивая складывающу-
юся ситуацию, предложили научно-практиче-
ские направления развития уголовно-правовой 
науки, что по праву можно считать образцом на-
учного творчества. Сформулированные в нем 
положения не утратили своей актуальности и 
сегодня, все это в полной мере следует отнести 
к заслугам А. И. Коробеева, который, обладая 
высокими организаторскими способностями, 
умением собрать творческий коллектив еди-
номышленников, предложил читателю глубоко 
фундаментальное исследование, представляю-
щее не только познавательную, но и практиче-
скую ценность.

Заметным событием в научном творче-
стве Александра Ивановича стало издание в 
2019 году монографии «Уголовная политика Рос-
сии: от генезиса до кризиса» (М.: Изд-во «Юрли-
тинформ»). Рецензентами монографии высту-
пили А. В. Наумов — доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Всероссийского государ-
ственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации; А. И. Рарог — доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного права Московского государственного 
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Федерации ему присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Российской Федера-
ции», он награжден памятной медалью в честь 
370-летия Юридического факультета Вильнюс-
ского университета (2013), медалью Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации «За взаимо-
действие» (2013), медалью Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации «За взаимодействие» (2016), а также 
юбилейными медалями Президента Республи-
ки Казахстан «10 лет Конституции Казахстана» 
(2005) и «20 лет Конституции Казахстана» (2015). 
В 2016 году избран действительным членом (ака-
демиком) Сербской королевский академии наук 
и искусств, в 2018 году — академиком Между-
народной Славянской академии наук, образова-
ния, искусств и культуры. В 2018 году награжден 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Приморского края, в 2019 году — Почетной гра-
мотой Губернатора Приморского края.

Юбилейную дату, 70 лет со дня своего рож-
дения, профессор А. И. Коробеев встречает 
выдающимися достижениями в области уголов-
но-правовой науки, которая в лице профессора 
А. И. Коробеева приобрела неутомимого, энер-
гичного, обладающего редкой плодотворно-
стью трудоголика, отдающего всего себя ей без 
остатка.

А. И. Коробеев, являясь видным представи-
телем науки криминального цикла, ученым ши-
рокого профиля, обладающим аналитическим 
мышлением, незаурядными способностями, 
даром теоретического предвидения, без огляд-
ки на приоритеты, смело раздвигает границы 
своих научных исследований, последовательно 
развивает основные идеи уголовно-правовой 
науки, воплощает их в реальную жизнь. Поже-
лаем ему успехов и дальнейших научных свер-
шений в благородном служении российской 
юридической науке.

Кузнецов Александр Павлович, профессор 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительно-
го права Нижегородской академии МВД России, 
доктор юридических наук, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации

собственное видение современной российской 
уголовной политики.

Научная и педагогическая деятельность про-
фессора А. И. Коробеева тесно связана с законот-
ворческой и правоприменительной практикой. 
В 1991—1993 годах он входил в состав рабочей 
группы при Министерстве юстиции Российской 
Федерации, подготовившей первый проект но-
вого Уголовного кодекса Российской Федерации; 
в 1995—1997 годах оказывал консультативную 
помощь при разработке Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан; в 1996—2001 годах работал 
экспертом научно-экспертного совета при пред-
седателе Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации; в 2003—2007 го-
дах и с 2015 года  по 2019 год являлся членом 
Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации. В составе официаль-
ной российской делегации участвовал в работах 
X сессии комиссии ООН по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию (г. Вена, 
2001 г.); XI и XII Конгрессов ООН по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию 
(Тайланд, 2005 г.; Бразилия, Сальвадор, 2010 г.); 
XIX и XX Конгрессов Международной ассоциа-
ции уголовного права (г. Рио-де-Жанейро, 2014 г.; 
г. Рим, 2019 г.). Член Бюро Российского Конгрес-
са уголовного права, член российского отделе-
ния Международной ассоциации уголовного 
права, вице-президент от России Международ-
ного форума «Преступность и уголовное право 
в эпоху глобализации», член экспертной группы 
Общественной палаты Российской Федерации 
по разработке концептуальных основ уголовно-
правовой политики России, член Международ-
ной ассоциации юристов стран Черноморско-
Каспийского региона.

Сфера его научных интересов обширна 
и включает уголовную политику и уголовное 
право России; сравнительно-правовые иссле-
дования уголовного законодательства России 
и стран Азиатско-Тихоокеанкского региона. Он 
избран совместительным профессором Народ-
ного университета Китая (КНР, Пекин), Шань-
дунского государственного университета (КНДР, 
Цзинань), университета Внутренней Монголии 
(КНР, Хух-Хото).

Является главным редактором научного жур-
нала «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономи-
ка, политика, право» (г. Владивосток), входит в 
состав редакционных коллегий альманаха «Рос-
сийский ежегодник уголовного права» (г. Санкт-
Петербург), издательства «Юридический центр 
— Пресс» (г. Санкт-Петербург), федерального 
журнала «Наркоконтроль», «Правоприменение» 

(г. Омск), «Юридические исследования» (г. Мо-
сква), «Финансы и управление» (г. Москва), «На-
логи и налогообложение» (г. Москва), «Genesis: 
исторические исследования» (г. Москва), «Вест-
ник Тверского государственного университета. 
Серия: «Право» (г. Тверь).

А. И. Коробеев — постоянный активный участ-
ник всероссийских и международных научных 
конференций в США, Канаде, Японии, Республи-
ке Корея, Китае, Вьетнаме, Таиланде, Филиппи-
нах, Сингапуре, Индонезии, Австрии, Болгарии, 
Азербайджане, Белоруссии, Украине, Казахста-
не, Грузии, Турции, Чехии, Италии, Сербии, Бра-
зилии, Германии, Литве. В 2018—2020 годы был 
делегирован руководством ДВФУ для участия в 
работе VIII-X Петербургского международного 
юридического форума.

Он прошел научные стажировки в Азиатско-
Тихоокеанском центре по исследованию без-
опасности в г. Гонолулу (Гавайи); в Ричмонд-
ском, Висконсинском университетах (штаты 
Вирджиния и Мэдисон, США); в Токийском го-
сударственном университете; в Политико-юри-
дическом университете Пекина; в Университете 
Пассау (Германия).

Под его непосредственным руководством и 
личном участии кафедрой заключены Согла-
шения (Меморандумы) о сотрудничестве с Мо-
сковской академией Следственного комитета 
Российской Федерации, с Народным Универ-
ситетом Китая (г. Пекин, КНР), с Юридическим 
институтом Университета Внутренней Монголии 
(г. Хух-Хото, КНР), Маньчжурским институтом 
Университета Внутренней Монголии (г. Мань-
чжоли, КНР), Университетом Фехта (г. Фехта, 
Германия). В развитие указанных Соглашений 
проводятся совместные научные мероприятия 
(конференции, семинары, издание научных ста-
тей, учебников, кодексов и т. п.).

Информация о профессоре А. И. Коробееве 
помещена в книгах: «Локомотивы уголовно-пра-
вовой науки России: библиографии, сведения, 
статьи, воспоминания»; библиографическом 
словаре «Имя в науке: уголовное право и кри-
минология, уголовно-исполнительное право», 
в которых представлены данные о крупнейших 
российских ученых, докторах юридических наук, 
профессорах, олицетворяющих сегодня науки 
криминального цикла, внесших значительный 
вклад в развитие уголовной политики, уголов-
ного права и уголовное законодательство.

Александр Иванович Коробеев является 
Почетным работником высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации (2001). 
В 2005 году указом Президента Российской 


