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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕОРИИ ОТРАЖЕНИЯ 

На современном этапе изучению общетеоретических проблем и основных теоретических 
вопросов криминалистики с философской точки зрения должного внимания не уделяется. В 
их разработке большое методологическое значение имеет теория отражения. 
В материалистической философии отражение определяется как всеобщее свойство 

материальных объектов. Для более правильного понимания криминалистического аспекта 
теории отражения необходимо хотя бы кратко остановиться на философской стороне 
проблемы. 
Марксистско-ленинская теория отражения — это философское понятие, основа, стержень 

теории познания. Материализм признает объективную реальность мира, закономерности 
развития природы и общества и приблизительно верное отражение этих закономерностей 
человеком. В. И. Ленин писал, что «противоположность материи и сознания имеет 
абсолютное значение только в пределах… основного гносеологического вопроса о том, что 
признать первичным и что вторичным»1. 
Познание человеком объективной действительности протекает в разных формах — 

эмпирического или чувственного познания и рационального или логического мышления. 
Отражение в мышлении глубже того, что отражается в ощущениях и восприятиях. Эти 
формы отражения в действительности имеют качественное различие, но они находятся в 
неразрывном единстве. Правильное отражение реального мира в сознании человека дает ему 
возможность познания объективной истины2. В. И. Ленин утверждал, что «познание есть 
отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное 
отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования понятий и т. д.»3. С его 
точки зрения, «отражение природы в мысли человека надо понимать не «мертво», не 
«абстрактно», не без движения, не без противоречий, а в вечном процессе движения, 
возникновения противоречий и разрешения их»4. 
Исследуя научные методы расследования преступлений, криминалисты руководствуются 

данной теорией познания и рассматривают процесс расследования как частный случай 
познания объективной действительности. 
Событие преступления, имевшее место в прошлом, может быть познано и установлено в 

деталях. Задача расследования преступлений — собрать доказательства наличия или 
отсутствия события преступления, виновности лица, привлеченного к уголовной 
ответственности. 
В результате взаимодействия одной вещи с другой, в том числе при совершении 

преступления, в окружающей среде неизбежно возникают изменения, образуются следы. 
«Всякое событие связано с изменениями в окружающей среде. Для того чтобы узнать о 
событии, мы должны выделить связанные с ним изменения. Связь изменений с событием 
существует объективно»5. 
В криминалистике исследование отражения проводится в пределах отдельного факта 

взаимодействия отражаемого и отражающего объектов или в системе последовательных 
следов-отпечатков, например, дорожка следов, след транспортного средства и т. д. При этом 
криминалисты исходят из того, что след как результат механического воздействия одного 
объекта на другой является отражением элементарного уровня. 
В философской литературе указывается на необходимость исследования двух аспектов 

отражения — естественнонаучного и гносеологического. Криминалисты призваны прежде 
всего исследовать закономерности возникновения и обнаружения следов и разрабатывать на 
этой основе научно-технические средства, тактические приемы и методы расследования 
преступлений. Эти вопросы интересуют криминалистов в плане как естественнонаучном, так 
и гносеологическом. Естественнонаучный аспект направлен на исследование материального 
субстрата отражения. В криминалистике исследование следа — отпечатка — производится с 



целью получения информации, которая позволяет по выявленным признакам устанавливать 
воздействующий объект. Успешное решение этих задач связано с использованием 
достижений естественных и технических наук, изучением следственной и судебной 
практики. Криминалистика — сугубо практическая дисциплина, в плане естественнонаучном 
ее, на основе познания закономерностей возникновения и обнаружения следов, интересуют, 
прежде всего, средства, приемы и методы их обнаружения и исследования. Однако 
исследование некоторых проблем теории отражения в криминалистическом аспекте 
обязывает криминалистов не сводить все к узким, практических задачам, а рассматривать эти 
вопросы и в плане общетеоретическом, помня, что речь идет о формах человеческого 
познания.  
В гносеологическом аспекте отражение рассматривается как нематериальное отображение, 

в котором не содержится материального вещества ни отображаемого, ни отображающего 
объекта. Например, следователь, осматривая место совершения преступления, воспринимает 
объективную действительность органами чувств и путем логического анализа воспринятого.  
Таким образом, отражение как свойство вещей (предметов) неживой природы является 

элементарной основой отражения более высоких уровней, стержнем теории познания. 
Отражение в живой природе — явление более сложное. Здесь выделяют: отражение, 
осуществляющееся в виде генетической информации, раздражимости простейших 
одноклеточных и растений, возбудимости нервных тканей у животных и человека; 
психическое отражение на уровне животных, обеспечивающее регуляцию их поведения. 
Проблема отражения и ее криминалистический аспект в криминалистической литературе 

обстоятельно исследована профессором Р. С. Белкиным. Он указывал, что необходимо 
уделить больше внимания изучению закономерностей возникновения и обнаружения 
доказательств, закономерностей исследования и оценки доказательств: «При совершении 
преступления неизбежно образуются доказательства, и процесс их возникновения 
закономерен. Закономерности возникновения доказательств есть разновидность 
закономерностей процесса отражения в целом»6. 
Задача науки криминалистики, как и любой другой науки, — на основе изучения и 

обобщения практики, проведения опытов, экспериментов, наблюдений вскрывать в 
исследуемой области объективные закономерности развития и на этой основе разрабатывать 
научные методы расследования преступлений. Эти задачи решаются путем эмпирического 
изучения фактов, теоретического их обобщения и практической проверки сделанных 
выводов. 
Философское направление в криминалистике выступает в качестве способа рассмотрения 

предмета и метода данной отрасли знания, ее проблем с философской точки зрения. 
Необходимо заняться решением философских проблем, в противном случае мы не сможем 
двигаться вперед в познании предмета криминалистики. 
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