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ки. Следовательно, можно заключить, что большинство студентов-
правоведов отличаются достаточно выраженной нетерпимостью к дру-
гим людям, в особенности при непосредственном с ними взаимодей-
ствии. Они могут не демонстрировать свою неприязнь открыто, но на 
эмоциональном уровне часто переживают негативные эмоции, связан-
ные с опытом межличностных отношений. Кроме того, В.В. Бойко счи-
тает, что для настоящего времени характерно нарастание нетерпимости 
к окружающим, что во многом обусловлено снижением психического 
здоровья населения: распространенностью пограничных психических 
расстройств, в том числе и ростом патологии характера. 

Сравнительный анализ толерантности ее видов у студентов-право-
ведов и студентов-экономистов с помощью непараметрического теста 
U (Манна-Уитни) установил, что между обозначенными группами зна-
чимых различий не наблюдается. Это значит, что студенты-правоведы 
не отличаются от студентов-экономистов более высокими показателями 
толерантности, а следовательно, на этапе обучения в вузе толерантность 
не выступает как профессионально важное свойство будущих юристов. 
И это вполне закономерно, так как при поступлении в вуз профотбор на 
профессию юриста как таковой отсутствует. 

Таким образом, нами было выявлено, что в целом студенты-
правоведы отличаются средней тенденцией с низкой толерантностью, 
что впоследствии может препятствовать успешному протеканию их по-
следующей профессиональной деятельности. Считаем необходимым, 
уделять этой проблеме большее внимание в процессе профессионально-
го обучения будущих юристов. Вероятно, стоит уделять больше времени 
и качеству рассмотрения вопросов профессионально этических аспек-
тов деятельности юристов, ввести в программы вузовского обучения, 
повышения квалификации кадров тренинги, направленные на формиро-
вание толерантности как профессионально важного свойства работника 
правоохранительных органов. В дальнейшем при приеме на работу рас-
сматривать толерантность как один из значимых критериев профессио-
нального отбора.
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Таможенное наблюдение – одна из форм таможенного контроля и 
представляет собой гласное и целенаправленное визуальное наблюде-
ние должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров 

и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, со-
вершением с ними грузовых и иных операций. 

Цель таких контрольных действий состоит в обеспечении соблюде-
ния основных принципов таможенного права:

никто не вправе пользоваться и распоряжаться товарами и транс-
портными средствами до их выпуска, иначе как в порядке и на условиях, 
предусмотренных таможенным законодательством;

пользование и распоряжение ввезенными товарами и транспортны-
ми средствами, находящимися под таможенным контролем, допускают-
ся в порядке и на условиях, которые определены таможенным законода-
тельством. 

Таможенное наблюдение может быть: 
систематическим (организуется, как правило, в местах постоянного 

нахождения товаров и транспортных средств, пребывающих под тамо-
женным контролем (например, склад временного хранения и т.п.)) или 
разовым (при погрузке товаров, оформляемых вне мест нахождения та-
моженных органов); 

непосредственным или опосредованным (предполагает применение 
различных технических средств, с помощью которых ведется визуаль-
ное наблюдение: оптические приборы наблюдения (бинокли, приборы 
ночного видения), локальные системы обзорного телевидения (кон-
трольные мониторы, стационарные видеокамеры)).

Таможенное наблюдение может проводиться: 
в процессе осуществления таможенных операций;
в отношении товаров и транспортных средств, условно выпущенных 

на таможенной территории (например, хранящихся в режиме таможен-
ного склада или ввезенных для целей переработки). 

Для проведения таможенного контроля в форме таможенного наблю-
дения за хранением и перемещением товаров и транспортных средств 
создаются зоны таможенного контроля. Такие зоны могут быть созданы 
вдоль таможенной границы, в местах совершения таможенных опера-
ций, в местах перегрузки товаров, их осмотра и досмотра, в местах вре-
менного хранения, стоянки транспортных средств, перевозящих товары, 
которые находятся под таможенным контролем, и т. д.

Путем проведения таможенного наблюдения контролирующие субъ-
екты получают необходимую информацию о поведении и деятельности 
в конкретных зонах таможенного контроля конкретных лиц. Этим тамо-
женное наблюдение отличается от других форм таможенного контроля, 
таких как таможенный осмотр и таможенный досмотр.

Так, таможенный осмотр является визуальным исследованием, ко-
торое проводится должностными лицами таможенных органов, но ис-
следуется не деятельность (как это имеет место при таможенном наблю-



118 119

дении), а конкретные предметы, т. е. это внешний визуальный осмотр 
товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых ем-
костей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации то-
варов для целей таможенного контроля, проводимый уполномоченными 
должностными лицами таможенного органа, если такой осмотр не свя-
зан со вскрытием транспортного средства либо его грузовых помеще-
ний и нарушением целости упаковки товаров.

Таможенный досмотр связан с осмотром товаров, в том числе транс-
портных средств, уполномоченным должностным лицом таможенного 
органа, со вскрытием транспортных средств и упаковки товаров, с нару-
шением наложенных на них таможенных пломб, печатей и иных средств 
идентификации, разборкой, демонтажем и нарушением целости обсле-
дуемых объектов и их частей. 

Таможенное наблюдение представляет собой наблюдение гласное, 
т. е. данная форма таможенного контроля осуществляется с ведома 
лица, за товарами и транспортными средствами, в отношении которых 
реализуется наблюдение. Эта характеристика таможенного наблюдения 
отличает его от наблюдения как оперативно-розыскного мероприятия. 
В оперативно-розыскной деятельности наблюдение – это негласное 
слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, ис-
пользуемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения 
с целью получения информации о признаках преступной деятельности, 
возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения престу-
плений и похищенного имущества.

Таможенное наблюдение – достаточно эффективная форма таможен-
ного контроля, хотя и заключается только во внешнем визуальном иссле-
довании объекта. Например, с помощью таможенного наблюдения можно 
усилить контроль за соблюдением таможенного законодательства. Кроме 
того, таможенное наблюдение может содействовать профилактике право-
нарушений (например, посягательств на собственность).
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В основе проблемы реадаптации лиц, ранее отбывавших наказание в 
виде лишения свободы и совершивших преступления в состоянии алко-

гольного опьянения, лежит внутреннее восприятие профилактического 
воздействия.  

Для решения данной проблемы необходимо комплексное воздей-
ствие на личность, основанное на психологических приемах, позволяю-
щих преодолеть данный барьер. Лицо независимо от того, какой про-
ступок оно совершило, имеет искаженное восприятие существующих в 
обществе норм поведения. Причиной, не позволяющей вернуть в обще-
ство законопослушного гражданина, является отрицание им факта на-
рушения, как такового, либо легкомысленное отношение к негативным 
последствиям. 

Самокритичное отношение к себе, отказ конкретным лицом от нару-
шений закона возможен только в случае возникновения внутренней по-
требности в этом, т. е. осознание самим лицом того, что законодательно 
закрепленные нормы обязательны для всех, в том числе и для него. И 
подобная позиция должна быть бескомпромиссна. Для того чтобы вы-
работать указанную мотивацию, необходимо преодолеть барьер между 
пониманием и восприятием лицом профилактической информации.

Для эффективной реадаптации оптимальным является привлечение 
к этому процессу нейтральных субъектов. Желательно тех, которые ра-
нее нарушали общественные нормы, но осознали неверность своей по-
зиции, изменили уровень восприятия и на собственном примере могут 
указать путь выхода из проблемной ситуации, сопровождающейся ниги-
листическим отношением к соблюдению правовых норм. 

Данный механизм представляет сложное структурное образование и 
включает в себя следующие элементы:

разъяснение реадаптируемому того, что проблема с законом у него 
действительно существует;

осознание человеком реальности существующей проблемы, обозна-
чение правомерных путей ее решения;

выбор человеком одного из предложенных путей, обеспечение его 
необходимой информацией. 

Существует государственная система социальной реадаптации лиц, 
ранее отбывающих наказание в виде лишения свободы и совершивших 
преступления в состоянии алкогольного опьянения. Она является усред-
ненной и не ориентированная на личностные особенности человека. Ра-
ботать начинает только в том случае, если человек сам проявляет ини-
циативу, при этом он должен четко представлять, что ему нужно делать 
и куда обращаться по тем или иным вопросам. Основная масса граждан 
инертна, и если не довести до их понимания правильные стереотипы 
поведения, то они вернутся в свою привычную среду обитания, что в 




