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Введение 

 

Целями освоения дисциплины "Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности" является формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области знаний о товарной номенклатуре; основных понятиях связанных с 

классификацией и кодированием товаров, порядке классификации по Единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, ознакомление с действиями 

должностных лиц таможенных органов, осуществляющих контроль и корректировку 

заявленного кода ТН ВЭД ТС; приобретение навыков по определению кода 

разнообразных товаров и решению различных таможенных ситуаций, связанных с 

классификацией товаров и применению полученных знаний при декларировании товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, разработке тарифной системы, квотирования, 

лицензирования, валютного контроля. 

Дисциплина "Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности" 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» цикла дисциплин, входящих в 

программу обучения специалистов по направлению 38.05.02 "Таможенное дело".  

Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных при изучении 

дисциплины "Товароведение в таможенном деле". В то же время компетенции, 

полученные при освоении дисциплины "Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности" необходимы для изучения последующих дисциплин 

общепрофессионального и специального циклов, таких как«Таможенная статистика» 

модуля «Общая и таможенная статистика», модуля «Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Контроль достоверности заявленного кода товаров». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника:  

 способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

 способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы построения ТН ВЭД (ПК-4);  

 основные понятия в области классификации и кодирования товаров (ПК-4); 

 методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

 основные правила интерпретации ТН ВЭД (ПК-4); 

 особенности классификации товаров в разделах и группах ТН ВЭД (ПК-4); 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок действия должностных лиц 

таможенных органов при контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД (ПК-4); 

 правила определения страны происхождения товаров (ПК-5). 

Уметь: 

 классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

 осуществлять контроль достоверности классификации товаров (ПК-4); 



 применять Основные правила интерпретации (ОПИ) при классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);  

 применять правила определения страны происхождения товара (ПК-5). 

Владеть: 

 навыками классификации по ТН ВЭД (ПК-4); 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД (ПК-4); 

 навыками применения основных правил интерпретации (ПК-4); 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней (ПК-4); 

 навыками применения правила определения страны происхождения товара (ПК-5). 

 

Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

1. Планирование и организация изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины требует четкого распределения времени в течение семестра.  

Для освоения студентом изучаемой дисциплины необходимо выполнение 

аудиторной нагрузки в полном объеме и самостоятельной работы. Аудиторная нагрузка 

базируется на лекционных и практических (семинарских) занятиях, посещение которых 

необходимо. На лекционных занятиях следует внимательно слушать и конспектировать 

материал. Практические занятия направлены на формирование профессиональных 

навыков, поэтому их посещение обязательно для студентов (пропуски практических 

занятий следует отрабатывать путем выполнения дополнительных заданий по теме 

занятия). Семинарские занятия направлены на обобщения и закрепление материала, 

формирования мировоззрения студента в той или иной области знаний в ходе подготовки 

докладов, участия в общей дискуссии после выступления (посещение семинарских 

занятий, также как и практических, строго обязательно). Самостоятельная работа студента 

(СРС) является неотъемлемым атрибутом изучения дисциплины и ведется на протяжении 

периода обучения в рамках предмета. Самостоятельная работа может быть основана на 

работе с лекционными конспектами, основной, дополнительной литературой и 

материалами сети Интернет. 

Для проведения части лекционных и семинарских занятий требуется мультимедиа 

проектор. Проведение семинарских занятий предусмотрено в кабинете экономической 

географии. Для подготовки к семинарским занятиям, а также выполнения контрольных 

работ необходим доступ студентов к Интернет-ресурсам через компьютерные классы 

факультета и университета. 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»). 

На первом этапе изучения дисциплины студенту необходимо внимательно изучить 

учебно-методическое пособие (УМК)  познакомиться со структурой, целью, задачами 

курса. УМК призван помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в 

конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. 

Посещение лекций по предмету перемежается с работой на практических и 

семинарских занятиях, основное назначение которых заключается в закреплении 

материала и профессиональных навыков пространственно-временного анализа социально-

экономической информации. Лекции нацелены на освоение материала на теоретическом 

уровне, практические занятия обеспечивают прикладной характер обучения. Вопросы по 



темам изучаемого предмета, которые возникают у студента, он должен обращать к 

преподавателю в конце лекции, на практическом, семинарском занятии. Закреплению 

материала и освоению новой информации способствует самостоятельная работа 

студентов, которая должна осуществляться на протяжении всего времени изучения 

дисциплины, поэтому СРС необходимо уделять большое внимание.  

По окончанию изучения дисциплины студент должен пройти процедуру итоговой 

аттестации (зачет или экзамен), которая позволит оценить степень освоения материала 

предмета студентом. 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. 

В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, 

приводятся советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины, рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к зачету и 

разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. 

Студент внимательно читает и осмысливает тот раздел, задания которого ему необходимо 

выполнить. Выполнение всех заданий, определяемых содержанием курса, предполагает 

работу с дополнительными источниками: монографиями, статьями периодических 

изданий и Интернет-ресурсов. Прежде чем осуществить этот шаг, студенту следует 

обратиться к основной учебной литературе, ознакомление с материалом которой позволит 

ему сформировать общее представление о существе интересующего вопроса. 

4. Советы по подготовке к экзамену (зачету) 

После прохождения курса следует промежуточная аттестация. К аттестации 

допускаются студенты, которые прошли текущую аттестацию (не имеют долгов по 

практическим и семинарским занятиям). Подготовка студентов к сдаче зачета (или 

экзамена) включает в себя:  

1) работу с  программой учебного курса; 

2) поиск источников информации (печатными: учебников, нормативных 

правовых актов, дополнительной литературы и электронными: научные сайты, 

сайты администраций субъектов Федераций, муниципальных районов и т.д.) и их 

изучение; 

3) использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий; 

4) консультирование у преподавателя. 

5. Рекомендации по работе с литературой 

Для облегчения понимания теоретического материала курса дополнительно к 

прослушиванию лекций необходимо изучать книги по предмету. Полезно использовать 

несколько учебников и статьи периодической литературы.  

На первом этапе изучения дисциплины необходимо подобрать и ознакомиться с 

литературой. Кроме литературы, рекомендованной кафедрой, студент может работать с 

дополнительными материалами по своему усмотрению. Необходимо при этом 

использование периодической печати – журналы, газеты и ресурсы Интернета, где 

помещаются новейшие данные и материалы по географии населения. Если студент 

затрудняется самостоятельно подобрать литературу, ему следует обратиться за помощью 

на кафедру. 

Получение дополнительной тематической информации по предмету для студента 

необходимо иметь навык поиска необходимых учебных материалов в сети Интернет 



(рекомендовано использование официальных сайтов комитета статистики РФ, научных 

библиотек книжных и периодических изданий). 

6. Рекомендации по использованию информационных технологий. 

Информационные технологии позволяют эффективно организовать 

образовательный процесс (в том числе и самостоятельную работу). 

Обработка статистического материала рекомендовано проводить в специальных 

программах (например, MSOfficeMicrosoftExcel), что облегчает процедуру анализа 

данных. Данные программы позволяют не только провести необходимые трудоемкие 

расчеты, но и визуализировать цифровой материал, что способствует более глубокому 

анализу структурных и временных данных.  

Использование ГИС-технологий для изучения пространственного распределения 

социально-экономических процессов и явлений для географов является необходимой 

составной частью образовательного процесса. ГИС обеспечивают работу с базой данных 

определенных территорий, позволяют обрабатывать информацию и получать результат в 

виде карт. 

Информационные технологии используются на всех этапах обучения студента: 

подготовительная обработка, этап анализа изучаемого объекта, получение результатов в 

виде графического или картографического материалов и их презентация. Подготовка 

презентаций (например, в программе MSOfficePowerPoint) дополнительно к сообщению 

повышают уровень выступления с докладом на семинарском занятии. 

7. Рекомендации по самостоятельной работе студента 

Согласно  учебному плану на самостоятельную работу студентов отводится 50% 

общей трудоемкости данной дисциплины. Самостоятельная работа студентов 

подразделяется а обязательную и контролируемую. 

При планировании самостоятельной ученой деятельности студентов учитывается 

то обстоятельство, что на организацию, выполнение и обсуждение результатов уходит 

определенное время. Поэтому студенту следует заранее правильно спланировать работу и 

распределить время в межсессионный период. Самостоятельную работу по выполнению 

заданий необходимо проводить, руководствуясь следующими правилами: 

1. Из введения учебного курса следует запомнить, какие основные вопросы 

необходимо знать и чему должны научиться.  

2. Прочитав текст учебника, пособия, монографии применяется следующий план 

работы с ними: 

а) определить цель изучения темы (какие знания, должны приобрести и какими 

умениями овладеть); 

б) выделить основные положения; 

в) проанализировать основные положения; 

г) сделать выводы; 

д) составить краткую запись. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к 

текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности 

студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполненных 

контрольных работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля.  

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 

знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. 



Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы 

осуществляется во время контактных часов с преподавателем.  

Для успешного усвоения материала необходимо пользоваться литературой, 

указанной в перечне учебно-методического комплекса, посещать лекционные занятия. 

При подготовке докладов на семинарские занятия рекомендуется составить плана ответа, 

приводить примеры, использовать наглядный материал. 

Осознанно подходить к изучению предлагаемого курса, формировать научное 

системное восприятие изучаемого материала. Учиться применять полученные знания в 

собственной специальности, переносить теоретический материал на практику. Учиться 

систематизировать изучаемый материал и интегрировать его в собственный опыт и 

имеющиеся знания. 

8. Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания) 

Осуществляется в форме зачета, на котором проверяются знания основных 

вопросов (тематика дисциплины). 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если студент покажет глубокое, 

исчерпывающее понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, продемонстрирует умения анализировать ситуации, релевантные задачам его 

профессиональной квалификации, владеет знаниями теории и практики.  

Оценка «не зачтено» ставится в случае, если имел место неправильный ответ хотя 

бы на один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

излагаемых вопросов, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

Темы, выносимые на самостоятельную работу 

1. Международная основа построения ТН ВЭД. 

2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров. 

3. Структура построения ТН ВЭД. 

4. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 

5. Определение и контроль классификационного кода продовольственных товаров. 

6. Определение и контроль классификационного кода непродовольственных товаров. 

7. Правила и порядок действия должностных лиц таможенных органов при контроле 

классификационного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС. 

8. Контроль правильности определения классификационного кода товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ТС. 

9. Техническое ведение единой ТН ВЭД ТС. 

Тема 1. Международная основа построения ТН ВЭД. 

 

1. Основные вопросы темы 

1. История развития классификационных систем в международной торговле. 

2. Брюссельская конвенция о классификации товаров для таможенных целей. 

3. Единая товарная номенклатура внешней торговли государств — членов Совета 

экономической взаимопомощи. 

2. Цель и задачи изучения темы 



Изучить историю развития классификационных систем в международной торговле;  

Брюссельскую конвенцию о классификации товаров для таможенных целей; рассмотреть 

Единую товарную номенклатуру внешней торговли государств — членов Совета 

экономической взаимопомощи. 

3. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют 

совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного 

материала темы). 

Критерии оценки сформированности компетенций по теме 

 

Результат 

зачета 

 

Оценка за 

экзамен 

 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво

рительно» 

 

Студент не знает значительной части программного 

материала по теме (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой темы. 

зачтено 

«Удовлетвори

тельно» 

Студент показывает знания только основного материала 

темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал темы, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

«Отлично» 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 



практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

темы. 

 

4. Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата, 

обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы. 

Вопрос о необходимости унификации товарных номенклатур обсуждался в 1853 г. 

на первом Международном статистическом конгрессе в Брюсселе, а также на 

последующих международных статистических конгрессах: 1869 г. — в Гааге, 1872 г. — в 

Санкт-Петербурге, 1876 г. — в Будапеште и в 1890 г. на Международном конгрессе по 

таможенным правилам в Париже. Однако первая номенклатура обращающихся в 

международной торговле товаров, предназначенная для использования в различных 

государствах, была принята только 31 декабря 1913 г. в Брюсселе. Конвенция послужила 

базой первого сравнительного анализа коммерческой статистики, проведенного Бюро 

торговой статистики в 1922 г. 

Основным классификационным признаком, на основании которого товары 

распределялись в Брюссельской товарной номенклатуре, был вид материала, из которого 

они изготовлены. Этот признак остался главным и в следующей модификации 

номенклатуры — Минимальном списке товаров для статистики международной торговли 

1938 г. 

Брюссельская товарная номенклатура состояла из пяти разделов, включавших 186 

базисных товарных позиций: 

I. Живые животные — 7 товарных позиций (1–7). 

II. Продовольственные товары и напитки — 42 товарные позиции (8–49). 

III. Сырье и полуфабрикаты — 49 товарных позиций (50–98). 

IV. Готовые изделия — 84 товарные позиции (99–182). 

V. Золото и серебро, необработанные, золотые и серебряные монеты — 4 товарные 

позиции (183–186). 

На базе Брюссельской товарной номенклатуры накануне Второй мировой войны, в 

1938 г., была выработана новая товарная номенклатура — Минимальный список товаров 

для статистики международной торговли. Кроме вида материала, из которого изготовлен 

товар, для классификации товаров использовался такой признак, как функциональное 

назначение. Все товары были распределены на 17 разделов. Разделы, в свою очередь, 

были разбиты на 50 групп и 456 базисных товарных позиций: 

I. Продовольствие, напитки, табак (13 групп). 

II. Жиры и масла, воск животного и растительного происхождения (2 группы). 

III. Химические и подобные им продукты (4 группы). 

IV. Каучук (1 группа). V. Лесоматериалы, пробка (1 группа). 

VI. Бумага (1 группа). 



VII. Шкуры, кожи и изделия из них, особо не поименованные (3 группы). 

VIII. Текстильные товары (4 группы). 

IX. Одежда и белье (4 группы). 

X. Топливо, смазочные материалы и подобные продукты, особо не поименованные 

(1 группа). 

XI. Неметаллические минералы и изделия из них, особо не поименованные (4 

группы). 

XII. Драгоценные металлы и драгоценные камни, жемчуг и изделия из них (1 

группа). 

XIII. Черные и цветные металлы и изделия из них, особо не поименованные (4 

группы). 

XIV. Машины, аппараты и принадлежности к ним, средства транспорта (3 группы). 

XV. Прочие товары, особо не поименованные (2 группы). 

XVI. Реимпортные товары и товары, являющиеся объектами специальных 

операций (1 группа). 

XVII. Золото необработанное и монеты (1 группа). 

В декабре 1950 г. в Брюсселе рядом развитых стран была подписана Конвенция о 

классификации товаров для таможенных целей. Так начала свое существование 

Брюссельская таможенная номенклатура (БТН). Она содержит 21 крупный раздел и 99 

более узких глав (групп). Товары в БТН группируются по производственному принципу. 

Товары смежных отраслей экономики объединяются в один раздел, а внутри раздела 

товары, производимые родственными отраслями хозяйства, группируются в главы. 

Внутри глав БТН содержит унифицированную разбивку на более мелкие товарные 

позиции, главным образом исходя из степени обработки товара. Каждая тарифная позиция 

имеет унифицированный номер, где две первые цифры обозначают номер главы, а две 

последние — номер товарной позиции внутри главы, то есть товары классифицировались 

четырехразрядным кодом. Все страны, подписавшие конвенцию о применении БТН, 

обязаны строить свои тарифы по изложенным выше принципам, сохраняя все названия 

разделов, глав и позиций и их нумерацию. Несмотря на многие недостатки, конвенция 

получила большое распространение в международной торговле. 

На базе БТН создана Номенклатура совета таможенного сотрудничества (НСТС). 

Эта номенклатура стала, по сути, окончательным вариантом БТН, в котором был учтен 

такой классификационный признак товаров, как степень их обработки. 

Подробнее структура НСТС будет рассмотрена в следующей главе, так как этот 

товарный классификатор лег в основу построения Гармонизированной системы описания 

и кодирования товаров и по структуре совпадает с верхними уровнями детализации ГС. 

12 июля 1950 г. Статистической комиссией ООН на сессии Экономического и 

Социального советов Организации Объединенных Наций была предложена Стандартная 

международная торговая классификация (СМТК). Классификация товаров в СМТК 

осуществлялась по нескольким признакам. Основным из них был признак 

последовательности обработки. 

Все товары в СМТК делились на три основных класса: сырье, полуфабрикаты, 

готовые изделия. Такая группировка была скомбинирована с группировкой по признаку 

назначения товаров, хотя необходимо заметить, что по этому признаку были объединены 

позиции только нулевого и первого разделов. Недостатками СМТК являлось то, что 

детализация разделов и товарных групп была не лишена некоторой условности и не 



содержала группировок по отраслям народного хозяйства. Несмотря на это, СМТК 

позволяла добиваться определенной сопоставимости статистических показателей и давать 

экономические обзоры о состоянии мировой торговли. 

5. Литература. 

а) основная литература: 

1. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник. – М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502706 

2. Бахтин Р.В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2013. - 62 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12812.html 

3. Щербанин Ю.А., , Галузо В.Н., Лобаков А.В., Лорткипанидзе Т.В., 

Федоровская М.А. Таможенное дело: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. ЭБС, 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8543.html 

4. Моисеев Е.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. – 

М.: Проспект, 2015. - 464 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163243.html 

б) дополнительная литература: 

5. Алексеева Н.Н., Соловьева Л.П. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. – Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012. - 120 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25777.html 

6. Вилкова С.А., Голубенко О.А., Еремеева Н.В., Славнова Т.П., Таловикова 

Л.В. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: Словарь-справочник. – 

М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430335 

7. Ляшко А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник. – М.: 

Дашков и К.2015. – 660 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020056.html 

8. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник. 

– М.: Дашков и К. 2013. – 412 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016912.html 

в) периодические издания: 

9. журнал "Управление экономическими системами"; 

10. журнал "Таможенная политика России на Дальнем Востоке"; 

11. журнал "ВЭД-Информ" 

12. журнал "ВЭД-консалтинг"; 

13. журнал "Таможня"; 

14. журнал "Таможня и бизнес. Ревью."; 

15. журнал "Таможенное дело";  

16. журнал "  

г) Интернет-ресурсы: 

17. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 

18.  http://www.customs.ru - Официальный сайт ФТС РФ. 

19. http://cis.minsk.by - Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. 



20. http://www.evrazes.com - Официальный сайт ЕврАзЭСhttp://elibrary.ru/- 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека. 

21. Электронно-библиотечная система  IPRbooks, 2012 

6. Контрольные вопросы. 

1. Общая характеристика основных товарных номенклатур. 

2. Международный конгресс в Брюсселе.  

3. Первая Брюссельская товарная номенклатура 1913 года. 

4. Минимальный список товаров для статистики международной торговли.  

5. Единая товарная номенклатура внешней торговли, ее достоинства и 

недостатки. 

6. Стандартная международная торговая классификация ООН, ее достоинства 

и недостатки. 

7. Номенклатура совета таможенного сотрудничества, ее достоинства и 

недостатки. 

8. Комбинированная номенклатура Европейской экономического сообщества, 

ее достоинства и недостатки 

Тема 2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров. 

1. Основные вопросы темы 

1. Этапы создания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 

2. Структура товарного классификатора ГС. 

3. Комитет по Гармонизированной системе. 

2. Цель и задачи изучения темы 

Изучить этапы создания Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров; структуру товарного классификатора ГС; изучить понятие комитета по 

Гармонизированной системе. 

3. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют 

совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного 

материала темы). 

Критерии оценки сформированности компетенций теме 

 

Результат 

зачета 

 

Оценка за 

экзамен 

 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво

рительно» 

 

Студент не знает значительной части программного 

материала по теме (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой темы. 



зачтено 

«Удовлетвори

тельно» 

Студент показывает знания только основного материала 

темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал темы, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

темы. 

 

4. Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата, 

обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы. 

Работы по изучению данной проблематики сконцентрировались в рамках 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, в ее рабочей группе по вопросам 

упрощения процедур международной торговли. В начале 70-х гг. представители Совета 

таможенного сотрудничества (СТС) обсудили ход работ с другими международными 

организациями, и на совете ЕЭК ООН было признано, что СТС является наиболее 

приемлемой организацией для того, чтобы вести изучение и практическую реализацию 

вопросов, связанных с описанием и кодированием товаров, обращающихся в 

международном товарообмене. К началу работы над новой системой в 1973 г ни у кого не 

возникало сомнений в целесообразности ее создания. Ведь работа с переводными 

таблицами перекодировки товаров по различным номенклатурам осложнялась и 



субъективным фактором. Дело в том, что в различных классификаторах одинаково 

поименованные уровни детализации насыщались разными товарами, были неизбежными 

ошибки в работе, увеличивались сроки оборота продукции, дорожали услуги по хранению 

и страховке грузов, что не могло не сказываться на удорожании самих товаров и 

ущемляло интересы потребителя. Развитие средств автоматизированной обработки и 

передачи данных давало возможность решить названную проблему, но в том случае, если 

для идентификации товара использовался бы единый международно признанный код. 

Первый этап создания Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров (ГС) проводился под эгидой Совета таможенного сотрудничества, он продлился 

десять лет. За это время были определены цели использования нового классификатора — 

для решения не только таможенных, но и статистических задач. Всего в работе Комитета 

по ГС и его рабочей группы приняли участие представители около 60 стран и более 20 

международных и национальных организаций. Это было сделано путем подачи 

предложений, замечаний, комментариев к предложениям или посредством участия в 

процессе принятия конкретных решений. 

Товары в группы выделялись по самостоятельным отличительным признакам и 

таким образом, чтобы, будучи включенным в систему, товар представлял интерес, по 

крайней мере, для нескольких государств. В качестве базовых для ГС использовались 13 

различных номенклатур, при построении товарных разделов ведущими стали 

классификационные признаки товаров, положенные в основу формирования БТН (НСТС), 

а в построении товарных групп нашла отражение СМТК ООН. К началу 1981 г. Комитет 

по ГС завершил подготовительную работу по Системе. По существу, она превратилась в 

абсолютно новую 6-значную цифровую номенклатуру для перемещаемых в 

международном товарообороте изделий и предметов. К июню 1983 г. Комитет по ГС 

совместно с Комитетом по номенклатуре провел полный пересмотр уже частично 

согласованных текстов и решил ряд возникших при этом технических проблем. 

Параллельно было достигнуто соглашение в отношении положений международной 

Конвенции, на основании которой ГС планировалось ввести в действие. Первоначальным 

намерением Совета являлось введение Конвенции по ГС в действие 1 января 1985 г., и 

соответствующая статья Конвенции (ст. 13) исходила из этих сроков. Однако различные 

задержки административного характера и переговоры по вопросам применения ст. XXVIII 

Генерального Соглашения по тарифам и торговле, вызванные необходимостью перевода 

тарифов на ГС, повлекли за собой изменение первоначально запланированной даты. 

Новый срок введения Конвенции в действие был перенесен на 1 января 1988 г. 

СССР присоединился к этой Конвенции 12 августа 1988 г. Постановлением Совета 

Министров СССР № 1004 «О введении в СССР Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров». На базе ГС в современной России были созданы: 

1992–1997 гг. — девятизначная ТН ВЭД РФ; 

с 1 января 1997 г. — девятизначная ТН ВЭД СНГ; 

с 1 апреля 2000 г. — десятизначная ТН ВЭД РФ; 

с 1 января 2010 г. — десятизначная Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза. 

2. Структура товарного классификатора ГС. 

Рассмотрим структуру товарного классификатора ГС подробнее. Номенклатура ГС 

состоит из 21 раздела и 99 групп, 96 из которых наполнены товарами, а три, 77-я, 98-я и 

99-я, зарезервированы. Очень важно усвоить, что ГС является именно системой, 



состоящей из трех неотъемлемых друг от друга элементов: непосредственно самой 

номенклатуры, основных правил интерпретации и примечаний к разделам и группам. 

Порядок использования ГС для построения национальных тарифно-статистических 

номенклатур определяется Международной конвенцией о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров, подписанной в Брюсселе 14 июня 1983 г. и вступившей 

в силу с 1 января 1987 г. (далее по тексту — Конвенция). 

В Конвенции о Гармонизированной системе были четко сформулированы цели 

использования ГС для возможно более широкого использования в других системах 

описания и кодирования товаров, для транспортных тарифов и статистики грузоперевозок 

различными видами транспорта, для установления возможно более тесной взаимосвязи 

между статистикой внешней торговли и статистикой производства. 

Комитет по Гармонизированной системе собирается обычно не реже двух раз в год. 

Его заседания созываются Генеральным секретарем и проводятся в штаб-квартире 

Совета, если участники Конвенции не договариваются о другом месте их проведения. 

В Комитете по ГС каждая Договаривающаяся Сторона имеет один голос. Комитет 

выбирает своего Председателя, а также одного или нескольких заместителей 

Председателя. 

Комитет устанавливает свой регламент решением, принимаемым большинством не 

менее чем в две трети голосов его членов. Принятый таким образом регламент 

утверждается Советом; он приглашает такие межправительственные или другие 

международные организации, какие сочтет необходимыми для участия в своей работе в 

качестве наблюдателей. 
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6. Контрольные вопросы. 

1. История создания и развития гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров. 

2. Предпосылки к созданию гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров. 

3. Причины создания ГС. 

4. Задачи ГС. Процесс создания ГС. 

5. Проект создания ГС. Завершение подготовительно этапа разработки проекта ГС. 

6. Характеристика товарной номенклатуры ГС. 

7. Характеристика структуры НГС. Структура НГС. Пояснения к ГС. Алфавитный 

указатель к ГС и Пояснениям. Сборник классификационных решений по ГС. Ключи 

перехода между ГС и НСТС. 

8. ГС как основа комбинированной номенклатуры НГС ЕС.  ГС описания и кодирования 

товаров на современном этапе. 

Тема 3. Структура построения ТН ВЭД. 

 

1. Основные вопросы темы 

1. Основа формирования номенклатуры ГС. 

2. Уровни детализации ГС и структура цифрового кода. 

3. Функции примечаний к разделам и группам. 

2. Цель и задачи изучения темы 



Изучить  основы формирования номенклатуры ГС; уровни детализации ГС и 

структуру цифрового кода; функции примечаний к разделам и группам. 

3. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют 

совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного 

материала темы). 

Критерии оценки сформированности компетенций по теме 

 

Результат 

зачета 

 

Оценка за 

экзамен 

 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво

рительно» 

 

Студент не знает значительной части программного 

материала по теме (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой темы. 

зачтено 

«Удовлетвори

тельно» 

Студент показывает знания только основного материала 

темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал темы, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 



затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

темы. 

 

4. Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата, 

обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы. 

В основу формирования разделов номенклатуры ГС легли четыре основных 

товарных признака. Это не означает, что данные признаки товаров являются 

исчерпывающими для отнесения товара к определенному уровню детализации, но они 

выступают приоритетными при выборе самого крупного уровня — товарного раздела. 

По принципу происхождения (товары сельского хозяйства, рыболовства, 

животноводства, лесного хозяйства, минеральные продукты) классифицируются товары 

раздела I (группы 1–5), II (группы 6–4), V (группы 25–27). 

По химическому составу (жиры и масла, продукция химической отрасли и 

связанных с ней отраслей, пластмассы, каучук) классифицируются товары раздела III 

(группа 15), VI (группы 28–38), VII (группы 39, 40). 

По виду материала, из которого изготовлен товар (кожевенное сырье, мех, 

древесина, бумага, изделия из камня, гипса, цемента, драгоценные и полудрагоценные 

камни и металлы), классифицируются товары разделов VIII–Х (группы 41–49), XIII–XV 

(группы 68–83). 

По функциональному назначению товара (готовые пищевые продукты, текстиль и 

текстильные изделия, обувь, головные уборы, машины и оборудование, средства 

транспорта, приборы, часы, музыкальные инструменты, оружие, мебель) 

классифицируются товары раздела IV (группы 16–24), XI (группы 50–63), XII (группы 64–

67), XVI–XXI (группы 84–97) 

Схема отражения уровней детализации ГС и ТН ВЭД в структуре кода товара 

Полный код товара в Гармонизированной системе называется субпозицией; в ТН ВЭД — 

подсубпозицией, нам важно это запомнить, потому что позже, когда будет разбираться 

порядок применения Основных правил интерпретации, этот тезис станет определяющим 

фактором корректного применения Правила 6. 

Следует обратить внимание, что два уровня детализации — разделы и подгруппы 

— обозначаются римскими цифрами и не отражаются в структуре кода, поэтому на схеме 

количество разделов и подгрупп обозначено римскими цифрами. Подгруппы есть только в 

группах, сильно перегруженных товарами, это, например, группы 28, 29, 39, 71. Они 

создают дополнительное удобство пользования. Количество позиций и субпозиций 

указано приблизительно. На момент написания этого пособия в ГС товарных позиций — 

1241; субпозиций — 5019, но эти уровни детализации Решением Комитета по ГС могут 

редактироваться. 

Наиболее важная функция примечаний к разделам и группам заключается в том, 

чтобы не допустить перекрытия «сфер влияния» различных товарных позиций. Такие 

примечания позволяют провести четкую границу между различными товарными 



позициями, определить их приоритеты. Например, в примечании 3 к субпозициям группы 

27 сказано: «В субпозициях 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 и 2707 60 термины 

―бензол‖, ―толуол‖, ―ксилол‖, ―нафталин‖ и ―фенолы‖ означают продукты, которые 

содержат более 50 мас.% бензола, толуола, ксилола, нафталина или фенолов 

соответственно». К этой же группе есть примечание 1, в котором сказано, что в данную 

группу не включаются органические соединения определенного химического состава. В 

группе 29 также описываются товары: «бензол», «толуол», «ксилол» (позиция 2902), для 

нафталина и фенола тоже можно найти место в группе 29. Следовательно, сопоставив два 

вышеупомянутых примечания, а также примечание 1а к группе 29: «Если в контексте не 

оговорено иное, в товарные позиции этой группы включаются только… отдельные 

органические соединения определенного химического состава, содержащие или не 

содержащие примеси», мы приходим к выводу, что химически чистые бензол, толуол, 

ксилол, нафталин и фенолы классифицируются в группе 29, но если они содержат 

значительное количество примесей, то, при условии наличия массовой доли основного 

вещества более 50%, остаются в группе 27.  

Примечания к разделам и группам в некоторых случаях определяют особенности 

классификации тех или иных товаров: композитных изделий; смесей различных 

продуктов; частей и принадлежностей товаров и др. Например, примечание 1 к группе 09 

устанавливает порядок классификации смесей пряностей, а 2 к разделу XVI — некоторых 

частей. Таким образом, значение примечаний не ограничивается указаниями на 

включение или исключение товаров из данного уровня детализации, они имеют более 

широкий спектр применения. 

5. Литература. 

а) основная литература: 

1. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник. – М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502706 

2. Бахтин Р.В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2013. - 62 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12812.html 

3. Щербанин Ю.А., , Галузо В.Н., Лобаков А.В., Лорткипанидзе Т.В., 

Федоровская М.А. Таможенное дело: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. ЭБС, 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8543.html 

4. Моисеев Е.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. – 

М.: Проспект, 2015. - 464 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163243.html 

б) дополнительная литература: 

5. Алексеева Н.Н., Соловьева Л.П. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. – Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012. - 120 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25777.html 

6. Вилкова С.А., Голубенко О.А., Еремеева Н.В., Славнова Т.П., Таловикова 

Л.В. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: Словарь-справочник. – 

М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430335 



7. Ляшко А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник. – М.: 

Дашков и К.2015. – 660 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020056.html 

8. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник. 

– М.: Дашков и К. 2013. – 412 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016912.html 

в) периодические издания: 

9. журнал "Управление экономическими системами"; 

10. журнал "Таможенная политика России на Дальнем Востоке"; 

11. журнал "ВЭД-Информ" 

12. журнал "ВЭД-консалтинг"; 

13. журнал "Таможня"; 

14. журнал "Таможня и бизнес. Ревью."; 

15. журнал "Таможенное дело";  

16. журнал "  

г) Интернет-ресурсы: 

17. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 

18.  http://www.customs.ru - Официальный сайт ФТС РФ. 

19. http://cis.minsk.by - Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. 

20. http://www.evrazes.com - Официальный сайт ЕврАзЭСhttp://elibrary.ru/- 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека. 

21. Электронно-библиотечная система  IPRbooks, 2012 

6. Контрольные вопросы. 

1. Какова методика определения кода товара по ТН ВЭД по заданным параметрам. 

2. В чем сущность гармонизированной системы описания и кодирования товаров. 

3. В чем сущность товарной номенклатуры внешней экономической деятельности. 

1. Какова методика кодирования товаров в ТН ВЭД. 

2. Номенклатура, как система названий терминов, употребляемых в какой-либо области 

практической деятельности. Предмет и задачи курса. 

3. Классификация товаров для решения задач при осуществлении таможенного 

регулирования. 

4. Классификатор, как систематизированный перечень классифицируемых объектов. 

5. Понятие товарной номенклатуры. 

6. Понятие кодирования товара. 

7. Кодовая система классификации товаров. 

8. Таможенно-экономические операции связанные с классификацией товаров. 

Тема 4. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 

1. Основные вопросы темы 

1. Основополагающие принципы построения классификационной системы. 

2. Структура правил классификации. 

2. Цель и задачи изучения темы 

Изучить основополагающие принципы построения классификационной системы и 

структуру правил классификации. 



3. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют 

совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного 

материала темы). 

Критерии оценки сформированности компетенций по теме 

 

Результат 

зачета 

 

Оценка за 

экзамен 

 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво

рительно» 

 

Студент не знает значительной части программного 

материала по теме (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой темы. 

зачтено 

«Удовлетвори

тельно» 

Студент показывает знания только основного материала 

темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал темы, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 



литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

темы. 

4. Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата, 

обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы. 

Основополагающие принципы построения классификационной системы. 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД ТС (далее по тексту ТН ВЭД) на 

основании ст. 1 Международной конвенции являются неотъемлемой частью 

номенклатуры как производной Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров. Текст Основных правил интерпретации (ОПИ), приведенный в предисловии к 

номенклатурной части ТН ВЭД, полностью соответствует тексту приложения к 

Международной конвенции. Разработка Правил Комитетом по ГС обеспечила 

единообразное толкование и применение как НГС, так и ее производных. Это положение 

закреплено в Международной конвенции, обязывающей все страны — члены Всемирной 

таможенной организации, таможенные и экономические союзы, наделенные 

компетенцией в рамках настоящей Конвенции, а также другие государства, ставшие 

участниками Конвенции, при классификации товаров применять основные правила 

интерпретации (ст. 3). 

Основные правила интерпретации содержат основополагающие принципы 

построения классификационной системы. Разработанные Правила интерпретации 

определяют алгоритм последовательного включения конкретного товара в определенную 

товарную позицию, а затем в соответствующую субпозицию классификации. Поэтапное 

применение ОПИ фактически является пошаговой инструкцией по классификации всех 

товаров, обращающихся в международной торговле. ОПИ устанавливают, когда 

классификационные единицы могут быть отнесены к той же самой классификационной 

группировке и когда они должны быть классифицированы в разных группировках. 

Специфика области применения номенклатуры предусматривает возможность 

представления объектов классификации не только в готовом виде для непосредственной 

передачи конечному потребителю, а также в разобранном, некомплектном или 

подлежащем доработке состоянии, могут быть представлены различные комбинации 

товаров и материалов, при этом товар может иметь разные формы и виды упаковки. Эти и 

многие другие особенности классификационных единиц обеспечивают необходимость 

выработки единообразного подхода и последовательности действий с целью достижения 

принципа однозначного отнесения товаров к классификационным группировкам 

номенклатуры. 

ОПИ 1—5 регламентируют последовательность определения четырехзначного кода 

товара, т. е. определяют правила отнесения товара к той или иной товарной позиции. Они 

описывают пути разрешения конфликтов, возникающих на этом уровне детализации. При 

этом ни в коем случае нельзя учитывать на данном этапе тексты (характеристики 

товаров), относящиеся к более низким уровням, например — субпозициям и 

подсубпозициям. 

По условиям Гармонизированной системы ОПИ 6 применяется после того, как 

определен четырехзначный код товара, и предусматривает дальнейшую процедуру 



классификации товара. Принимая во внимание, что ТН ВЭД представляет собой развитие 

НГС с шестизначного до десятизначного кодового обозначения товара, следовательно, 

последующая процедура классификации состоит во включении товара сначала в 

подходящую субпозицию, а затем и под субпозицию номенклатуры. 

Главенствующее положение ОПИ 1 обеспечивает его приоритетное и обязательное 

применение. В тексте этого правила содержится основное руководство по всей процедуре 

классификации товаров в ТН ВЭД. 

Применение двух частей ОПИ 2: а) и б), позволяет расширить тексты выбранных 

товарных позиций в соответствии с ОГІИ 1, включив в них дополнительные товары. 

Руководствуясь при необходимости дальнейшей классификации текстами трех 

частей ОПИ 3(а, б, в), мы должны осуществить выбор одной, единственно правильной 

товарной позиции из нескольких полученных на этапах последовательного применения 

ОПИ 1 и ОПИ 2. 

Всеобъемлющую функцию номенклатуры обеспечивает применение ОПИ 4. 

Это правило содержит руководство и порядок действий, позволяющий 

классифицировать даже те товары, которые никак не названы и не поименованы в 

номенклатуре. 

Наличие и особенности упаковки товаров находят свое отражение в классификации 

путем применения двух частей ОПИ 5: а) и б). Эти правила позволяют учитывать не 

только характеристики самой упа-ковки, но также специфику ее взаимодействия с 

товаром. 

Таким образом, ОПИ 1—5 содержат руководства по определению четырехзначного 

кода. А применение ОПИ 6 позволяет распространить действия ОПИ 1 —5, 

предназначенных для установления четырехзначной товарной позиции, для выбора более 

глубоких уровней дета-лизации при соблюдении определенных условий. 

Применять Основные правила интерпретации можно только последовательно, 

переходя от ОПИ 1 к ОПИ 2, от ОПИ 2 к ОПИ 3 и т. д. до ОПИ 6. 

Нельзя «выбрать», например, ОПИ 3(в), не применив сначала ОПИ 1, 2, 3(a), 3(6). 

Только в случае, если однозначно невозможно применить какое-либо правило при 

классификации конкретного товара, мы имеем право переходить к следующему. На 

практике об этом, к сожалению, часто забывают и используют то правило, которое дает 

быстрый, но неправильный ответ. 

Решением Комиссии Таможенного союза № 522 от 28.01.2011 г. утверждено 

«Положение о порядке применения единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при классификации товаров». 

Согласно Положению, ОПИ предназначены для обеспечения однозначного отнесения 

конкретного товара к определенной классификационной группировке, кодированной на 

необходимом уровне. 

ОПИ применяются единообразно при классификации любых товаров и 

последовательно, и в следующем порядке: 

ОПИ 1 применяется в первую очередь; 

ОПИ 2 применяется в случае невозможности классификации товара в соответствии 

с ОПИ 1; 

ОПИ 3 применяется в случае невозможности классификации товара в соответствии 

с ОПИ 1 или ОПИ 2; 



ОПИ 4 применяется в случае невозможности классификации товара в соответствии 

с ОПИ 1, ОПИ 2 или ОПИ 3; 

ОПИ 5 применяется при необходимости после применения иного ОПИ; 

ОПИ 6 применяется при необходимости определения кода субпозиции 

(подсубпозиции). 

При применении ОПИ 2 сначала применяется ОПИ 2а, затем ОПИ 26 — в случае 

невозможности классификации товара в соответствии с ОПИ 2а. 

При применении ОПИ 3 сначала применяется ОПИ За, затем ОПИ 36 — в случае 

невозможности классификации товара в соответствии с ОПИ За, затем ОПИ Зв — в случае 

невозможности классификации товара в соответствии с ОПИ За или ОПИ 36. 

Следовательно, при классификации товара в ТН ВЭД осуществляется следующая 

последовательность действий до достижения необходимого уровня детализации: 

Определение товарной позиции с помощью ОПИ 1—5, применяемых в порядке, 

установленном настоящим Положением (п. 6). 
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19. http://cis.minsk.by - Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. 

20. http://www.evrazes.com - Официальный сайт ЕврАзЭСhttp://elibrary.ru/- 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека. 

21. Электронно-библиотечная система  IPRbooks, 2012 

6. Контрольные вопросы. 

1. Ведение ТН ВЭД, как функция таможенных органов. Характеристика основных 

товарных номенклатур, применяемых для создания ТН ВЭД. 

2. Соотношение структуры кодов ТН ВЭД, ГС и КН ЕС. 

3. Соглашение о единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

СНГ. Структура ТН ВЭД СНГ. Ее составные части. Дополнительные публикации. 

4. Основные правила интерпретации. 

5. Формулировка, толкование и практические аспекты применения 1 основного правила 

интерпретации ТН ВЭД. Формулировка, толкование и практические аспекты 

применения 2 основного правила интерпретации ТН ВЭД. 

6. Формулировка, толкование и практические аспекты применения 3 основного правила 

интерпретации ТН ВЭД. Формулировка, толкование и практические аспекты 

применения 4 основного правила интерпретации ТН ВЭД. 

7. Формулировка, толкование и практические аспекты применения 5 основного правила 

интерпретации ТН ВЭД. Формулировка, толкование и практические аспекты 

применения 6 основного правила интерпретации ТН ВЭД. 

 

Тема 5. Определение и контроль классификационного кода продовольственных 

товаров. 

1. Основные вопросы темы 

1. Особенности классификации мясных и рыбных товаров. 

2. Особенности классификации молочных товаров 

3. Особенности классификации плодоовощных товаров 

4. Особенности классификации зерномучных товаров. 

5. Особенности классификации вкусовых товаров. 

6. Особенности классификации жировых товаров. 

7. Особенности классификации кондитерских товаров. 

8. Остатки и отходы пищевой промышленности, корма для животных. 

9. Табачные изделия. 

2. Цель и задачи изучения темы 

Изучить Особенности классификации мясных и рыбных товаров; молочных 

товаров; плодоовощных товаров; зерномучных товаров; вкусовых товаров; жировых 



товаров; кондитерских товаров; остатков и отходов пищевой промышленности, корма для 

животных; табачных изделий. 

3. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют 

совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного 

материала темы). 

Критерии оценки сформированности компетенций по теме 

 

Результат 

зачета 

 

Оценка за 

экзамен 

 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво

рительно» 

 

Студент не знает значительной части программного 

материала по теме (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой темы. 

зачтено 

«Удовлетвори

тельно» 

Студент показывает знания только основного материала 

темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал темы, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 



затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

темы. 

4. Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата, 

обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы. 

Особенности классификации отдельных товаров 

Творог включен в субпозицию 0406 10 товарной позиции0406 «Сыры и творог» ТН 

ВЭД. 

Диетические продукты (кисломолочные напитки), к которым относятся продукты 

молочнокислого и смешанного брожения, вырабатывают путем сквашивания 

натурального пастеризованного молока.  

Соотношение разных видов микроорганизмов в закваске определяет вкусовые 

особенности, характер сгустка и другие свойства продукта. 

По виду применяемых заквасок диетические молочнокислые продукты можно 

подразделить на простокваши(простокваша, ряженка, варенец, йогурт), продукты 

смешанного брожения(кефир) и ацидофильные. 

Пахта и все ферментированные или сквашенные продукты из молока и сливок, а 

также свернувшееся молоко и сливки, йогурт и кефир классифицируются в товарной 

позиции 0403 ТН ВЭД. Продукты данной товарной позиции могут быть в жидком, 

пастообразном или твердом(например, замороженном) виде, а также быть 

сгущенными(например, посредством выпаривания, или в блоках, порошке, гранулах) или 

консервированными. 

К сухим молочным продуктам относятся молоко сухое цельное, молоко сухое 

обезжиренное, сливки сухие с сахаром или без него, сливки сухие высокожирные; сухие 

кисломолочные продукты(сметана, простокваша, йогурт, кефир и др.); сухие молочные 

продукты для детского питания и сухие смеси для мороженого. Сухие молочные 

продукты включены в субпозицию 0402 10 ТН ВЭД. 

Мороженое– взбитый, замороженный и потребляемый в замороженном виде 

сладкий продукт. Мороженое включено в товарную позицию 2105 ТН ВЭД. Однако в 

данную товарную позицию не включаются смеси и основы для приготовления 

мороженого, они классифицируются по основному компоненту в соответствующих 

товарных позициях (1806, 1901, 2106). 

Масло из коровьего молока– молочный продукт или молочный составной продукт 

на эмульсионной жировой основе, преобладающей составной частью которой является 

молочный жир. 

Масло коровье включено в товарную позицию0405 ТН ВЭД.  

Масло коровье подразделяется на масло сливочное и топленое. 

Масло сливочное должно быть изготовлено исключительно из молока, с 

содержанием молочного жира 80–95 масс. %, с максимальным содержанием сухого 

обезжиренного молочного остатка(СОМО) 2 масс. % и воды 16 масс. %.  



Сливочное масло не содержит добавленных эмульгаторов, но может содержать 

хлорид натрия, пищевые красители, нейтрализующие соли и культуры безвредных 

бактерий, продуцирующих молочную кислоту. Сливочное масло, полученное из молока 

коз и овец, также включается в данную товарную позицию. 

5. Литература. 

а) основная литература: 

1. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник. – М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502706 

2. Бахтин Р.В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2013. - 62 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12812.html 

3. Щербанин Ю.А., , Галузо В.Н., Лобаков А.В., Лорткипанидзе Т.В., 

Федоровская М.А. Таможенное дело: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. ЭБС, 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8543.html 

4. Моисеев Е.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. – 

М.: Проспект, 2015. - 464 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163243.html 

б) дополнительная литература: 

5. Алексеева Н.Н., Соловьева Л.П. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. – Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012. - 120 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25777.html 

6. Вилкова С.А., Голубенко О.А., Еремеева Н.В., Славнова Т.П., Таловикова 

Л.В. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: Словарь-справочник. – 

М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430335 

7. Ляшко А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник. – М.: 

Дашков и К.2015. – 660 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020056.html 

8. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник. 

– М.: Дашков и К. 2013. – 412 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016912.html 

в) периодические издания: 

9. журнал "Управление экономическими системами"; 

10. журнал "Таможенная политика России на Дальнем Востоке"; 

11. журнал "ВЭД-Информ" 

12. журнал "ВЭД-консалтинг"; 

13. журнал "Таможня"; 

14. журнал "Таможня и бизнес. Ревью."; 

15. журнал "Таможенное дело";  

16. журнал "  

г) Интернет-ресурсы: 

17. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 

18.  http://www.customs.ru - Официальный сайт ФТС РФ. 

19. http://cis.minsk.by - Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. 



20. http://www.evrazes.com - Официальный сайт ЕврАзЭСhttp://elibrary.ru/- 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека. 

21. Электронно-библиотечная система  IPRbooks, 2012 

6. Контрольные вопросы. 

1. Особенности определения классификационного кода продовольственных товаров. 

2. Охарактеризовать раздел I (группы с 01 по 05) – Живые животные; продукты 

животного происхождения. 

3. Охарактеризовать раздел II (группы с 06 по 14) – Продукты растительного 

происхождения. Основные термины и определения (крупа, мука, порошок и др.) и 

критерии идентификации. 

4. Охарактеризовать раздел III (группа 15) – Жиры и масла животного или 

растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; 

воски животного или растительного происхождения. Основные термины и 

определения.) и критерии идентификации. 

5.  Охарактеризовать раздел IV (группы с 16 по 24) – Готовые пищевые продукты; 

алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители. Основные 

термины и определения и критерии идентификации. 

Тема 6. Определение и контроль классификационного кода непродовольственных 

товаров. 

 

1. Основные вопросы темы 

1. Раздел V «Минеральные продукты». 

2. Фармацевтическая продукция. 

3. Парфюмерные, косметические или туалетные средства, а также эфирные масла и 

резиноиды. 

2. Цель и задачи изучения темы 

Изучить особенности определения кода некоторых непродовольственных товаров, 

таких как "минеральные продукты"; "фармацевтическая продукция"; "парфюмерные, 

косметические или туалетные средства, а также эфирные масла и резиноиды". 

3. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют 

совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного 

материала темы). 

Критерии оценки сформированности компетенций по теме 

 

Результат 

зачета 

 

Оценка за 

экзамен 

 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво

рительно» 

Студент не знает значительной части программного 

материала по теме (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 



программой темы. 

зачтено 

«Удовлетвори

тельно» 

Студент показывает знания только основного материала 

темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал темы, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

темы. 

 

4. Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата, 

обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы. 

Минеральные продукты группы 25 по виду обработки, как правило, сырые или 

промытые(в том числе с применением химических веществ, удаляющих примеси без 

изменения структуры продукта), раздробленные, размолотые, превращенные в порошок, 

просеянные, обогащенные путем флотации, магнитной сепарации или с использованием 

других механических или физических процессов (за исключением кристаллизации). В то 

же время, такие минеральные продукты, как природные пигменты и стронциани т(кроме 

оксида стронция), классифицируют в группе 25, даже если они кальцинированные, – так 



же, как и отнесенные в ТН ВЭД к минеральным продуктам бой керамики или кирпича, 

изначально полученные обжигом. 

Номенклатура товаров, включенных в группу 25 довольно обширна. Критериями 

отнесения таких товаров к товарным позициям группы 25 являются вид минерального 

продукта, способ его получения и вид обработки. 

Парфюмерные, косметические или туалетные средства, а также эфирные масла и 

резиноиды в Номенклатуре включены преимущественно в группу33.  

Однако некоторые товары, традиционно относимые к парфюмерно-космети-ческим 

в сложившейся торговой практике, включены в другие группы Номенклатуры,  например,  

мыло  или  средства  для  мытья  кожи  в  виде  жидкости или крема, расфасованные для 

розничной продажи (товарная позиция 3401). 

Товарные позиции в группе33 Номенклатуры выделены с учетом вида 

(наименования) товара, его состава, способа получения, в отдельных случаях– сферы 

использования. 

5. Литература. 

а) основная литература: 

1. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник. – М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502706 

2. Бахтин Р.В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2013. - 62 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12812.html 

3. Щербанин Ю.А., , Галузо В.Н., Лобаков А.В., Лорткипанидзе Т.В., 

Федоровская М.А. Таможенное дело: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. ЭБС, 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8543.html 

4. Моисеев Е.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. – 

М.: Проспект, 2015. - 464 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163243.html 

б) дополнительная литература: 

5. Алексеева Н.Н., Соловьева Л.П. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. – Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012. - 120 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25777.html 

6. Вилкова С.А., Голубенко О.А., Еремеева Н.В., Славнова Т.П., Таловикова 

Л.В. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: Словарь-справочник. – 

М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430335 

7. Ляшко А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник. – М.: 

Дашков и К.2015. – 660 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020056.html 

8. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник. 

– М.: Дашков и К. 2013. – 412 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016912.html 

в) периодические издания: 

9. журнал "Управление экономическими системами"; 

10. журнал "Таможенная политика России на Дальнем Востоке"; 



11. журнал "ВЭД-Информ" 

12. журнал "ВЭД-консалтинг"; 

13. журнал "Таможня"; 

14. журнал "Таможня и бизнес. Ревью."; 

15. журнал "Таможенное дело";  

16. журнал "  

г) Интернет-ресурсы: 

17. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 

18.  http://www.customs.ru - Официальный сайт ФТС РФ. 

19. http://cis.minsk.by - Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. 

20. http://www.evrazes.com - Официальный сайт ЕврАзЭСhttp://elibrary.ru/- 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека. 

21. Электронно-библиотечная система  IPRbooks, 2012 

6. Контрольные вопросы. 

1. Особенности определения классификационного кода непродовольственных товаров. 

2. Охарактеризовать раздел V (группы с 25 по 27) – Минеральные продукты. Основные 

термины и определения (руда, шлам, антрацит, уайт-спирит и др.). Критерии 

идентификации товаров. 

3. Охарактеризовать раздел VI (группы с 28 по 38) – Продукция химической и 

связанных с ней отраслей промышленности. Основные термины и определения 

(изотопы, гормоны, модифицированные иммунологические продукты и др.). 

Критерии идентификации товаров. 

4. Охарактеризовать раздел VIII (группы с 41 по 43) Основные термины и определения 

(краст, лицевая поверхность, натуральный и искусственный мех и др.) Критерии 

идентификации товаров. 

5. Охарактеризовать раздел IХ (группы с 44 по 46) Основные термины и определения 

(гонт, альфа, прессованная древесина, древесная мука и др.). Критерии 

идентификации товаров. 

6. Охарактеризовать раздел Основные термины и определения (гонт, альфа, 

прессованная древесина, древесная мука и др.). Критерии идентификации товаров 

7. Охарактеризовать раздел ХI (группы с 50 по 63) Основные термины и определения 

(пряжа высокой прочности, ни тки швейные, деним и др.). Критерии идентификации 

товаров. 

8. Охарактеризовать раздел ХII (группы с 64 по 67). 

9. Охарактеризовать раздел ХIII (группы с 68 по 70). 

10. Охарактеризовать раздел ХIV (группа 71). 

11. Охарактеризовать раздел ХV (группы с 72 по 83). 

12. Охарактеризовать раздел XVII (группы с 86 по 89). 

13. Охарактеризовать раздел XVIII (группы с 90 по 91). 

 

Тема 7. Правила и порядок действия должностных лиц таможенных органов при 

контроле классификационного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС. 

1. Основные вопросы темы 

1. Нормативные документы, регламентирующие полномочия и порядок действий 

должностных лиц таможенных органов. 



2. Перечень обстоятельств, при которых товар классифицируют должностные лица 

таможенных органов 

3. Заполнение формы решения о классификации товара. 

4. Правила заполнения решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД. 

2. Цель и задачи изучения темы 

Изучить нормативные документы, регламентирующие полномочия и порядок действий 

должностных лиц таможенных органов; перечень обстоятельств, при которых товар 

классифицируют должностные лица таможенных органов; заполнение формы решения о 

классификации товара; правила заполнения решения о классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД. 

3. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют 

совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного 

материала темы). 

Критерии оценки сформированности компетенций по теме 

 

Результат 

зачета 

 

Оценка за 

экзамен 

 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво

рительно» 

 

Студент не знает значительной части программного 

материала по теме (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой темы. 

зачтено 

«Удовлетвори

тельно» 

Студент показывает знания только основного материала 

темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал темы, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 



культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

темы. 

4. Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата, 

обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы. 

Нормативными документами, регламентирующими полномочия и порядок 

действий должностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию 

товаров в соответствии с ТН ВЭД и контроль правильности определения 

классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД, являются: Таможенный кодекс 

Таможенного союза (гл. 6), Положение о Федеральной таможенной службе (принято 

Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459), Федеральный закон от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (ст. 105-

108) и Приказ Федеральной таможенной службы от 17.03.2010 № 500 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в 

соответствии с ТН ВЭД и контроль правильности определения классификационного кода 

в соответствии с ТН ВЭД». 

Перечень обстоятельств, при которых товар классифицируют должностные лица 

таможенных органов. 

Вместе с тем установлен перечень обстоятельств, при которых товар 

классифицируют должностные лица таможенных органов: 

В случае установления нарушения правил классификации товаров при их 

декларировании. 

По запросам, поданным в таможенный орган в соответ-ствии со статьей 42 ТК 

России (статьей 54 ТК Таможенного союза). 

По запросам органов законодательной, исполнительной, судебной власти, органов 

прокуратуры, Всемирной таможенной организации, таможенных органов зарубежных 

стран, нижестоящих таможенных органов. 

В иных случаях, предусмотренных правовыми актами РФ. Конечно, самым 

распространенным случаем повседневной службы является первый.  

5. Литература. 

а) основная литература: 



1. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник. – М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502706 

2. Бахтин Р.В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2013. - 62 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12812.html 

3. Щербанин Ю.А., , Галузо В.Н., Лобаков А.В., Лорткипанидзе Т.В., 

Федоровская М.А. Таможенное дело: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. ЭБС, 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8543.html 

4. Моисеев Е.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. – 

М.: Проспект, 2015. - 464 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163243.html 

б) дополнительная литература: 

5. Алексеева Н.Н., Соловьева Л.П. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. – Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012. - 120 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25777.html 

6. Вилкова С.А., Голубенко О.А., Еремеева Н.В., Славнова Т.П., Таловикова 

Л.В. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: Словарь-справочник. – 

М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430335 

7. Ляшко А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник. – М.: 

Дашков и К.2015. – 660 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020056.html 

8. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник. 

– М.: Дашков и К. 2013. – 412 с. ЭБС, Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016912.html 

в) периодические издания: 

9. журнал "Управление экономическими системами"; 

10. журнал "Таможенная политика России на Дальнем Востоке"; 

11. журнал "ВЭД-Информ" 

12. журнал "ВЭД-консалтинг"; 

13. журнал "Таможня"; 

14. журнал "Таможня и бизнес. Ревью."; 

15. журнал "Таможенное дело";  

16. журнал "  

г) Интернет-ресурсы: 

17. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 

18.  http://www.customs.ru - Официальный сайт ФТС РФ. 

19. http://cis.minsk.by - Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. 

20. http://www.evrazes.com - Официальный сайт ЕврАзЭСhttp://elibrary.ru/- 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека. 

21. Электронно-библиотечная система  IPRbooks, 2012 

6. Контрольные вопросы. 

1. Компетенция таможенных органов по контролю правильности определения 

классификационного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД. 



2. Грузовая таможенная декларация. Порядок заполнения грузовой торговой декларации 

и транзитной декларации. Требования к описанию товаров в 31 графе ДТ. 

3. Действия должностных лиц таможенных органов при декларировании и выпуске 

товаров. Формы документов, применяемых при декларировании товаров. Этапы 

контроля правильности определения классификационного кода ТН ВЭД России при 

декларировании товаров. 

4. Проверка достоверности и полноты сведений, заявленных в таможенной декларации, 

для целей идентификации товара. Обнаружение признаков недостоверного 

декларирования товаров и проверка правильности определения классификационного 

кода по ТН ВЭД. 

Тема 8. Контроль правильности определения классификационного кода товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ТС. 

 

1. Основные вопросы темы 

1. Действия должностных лиц таможенных органов при контроле правильности 

классификации товаров. 

2. Проблемы при контроле правильности классификации товаров. 

2. Цель и задачи изучения темы 

Изучить действия должностных лиц таможенных органов при контроле 

правильности классификации товаров рассмотреть проблемы при контроле правильности 

классификации товаров. 

3. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют 

совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного 

материала темы). 

Критерии оценки сформированности компетенций по теме 

 

Результат 

зачета 

 

Оценка за 

экзамен 

 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво

рительно» 

Студент не знает значительной части программного 

материала по теме (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой темы. 

зачтено 
«Удовлетвори

тельно» 

Студент показывает знания только основного материала 

темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 



программой на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал темы, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

темы. 

4. Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата, 

обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы. 

Нормативными документами, регламентирующими полномочия и порядок 

действий должностных лиц таможенных органов, осуществляющих классификацию 

товаров в соответствии с ТН ВЭД и контроль правильности определения 

классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД, являются: Таможенный кодекс 

Таможенного союза (гл. 6), Положение о Федеральной таможенной службе (принято 

Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459), Федеральный закон от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (ст. 105-

108) и Приказ Федеральной таможенной службы от 17.03.2010 № 500 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в 

соответствии с ТН ВЭД и контроль правильности определения классификационного кода 

в соответствии с ТН ВЭД». 

Перечень обстоятельств, при которых товар классифицируют должностные лица 

таможенных органов. 

Вместе с тем установлен перечень обстоятельств, при которых товар 

классифицируют должностные лица таможенных органов: 

В случае установления нарушения правил классификации товаров при их 

декларировании. 



По запросам, поданным в таможенный орган в соответ-ствии со статьей 42 ТК 

России (статьей 54 ТК Таможенного союза). 

По запросам органов законодательной, исполнительной, судебной власти, органов 

прокуратуры, Всемирной таможенной организации, таможенных органов зарубежных 

стран, нижестоящих таможенных органов. 

В иных случаях, предусмотренных правовыми актами РФ. Конечно, самым 

распространенным случаем повседневной службы является первый. На рассмотрении 

конкретных операций, проводимых таможенным инспектором при этих обстоятельствах, 

мы остановимся подробнее ниже. 

Действия должностных лиц таможенных органов при контроле правильности 

классификации товаров. 

В соответствии со ст. 106 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании» товары подлежат классификации при декларировании в 

случаях, когда в таможенной декларации или иных документах, представляемых 

таможенным органам, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 

союза требуется указание кода товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД). При выявлении неверной классификации товаров таможенный 

орган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и принимает решения по их 

классификации. 

Авторы рассматривают практические аспекты деятельности таможенных органов 

по контролю правильности классификации товаров, касающиеся, в первую очередь, 

действий уполномоченных должностных лиц таможенных постов (таможен), 

направленных на недопущение эскалации конфликтных ситуаций с участниками ВЭД в 

условиях улучшения инвестиционного климата и активизации предпринимательской 

активности в конкретном регионе России. Следует подчеркнуть, что при введении с 1 

января 2014 г. обязательного электронного декларирования взаимодействие таможни и 

бизнес-кругов в данной сфере выйдет на новый уровень. 

Действия должностных лиц таможенных органов при контроле правильности 

классификации товаров регламентированы Инструкцией о действиях должностных лиц, 

осуществляющих классификацию товаров и контроль правильности определения 

классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД, утвержденной приказом ФТС России 

от 17 марта 2010 г.NQ500 (в настоящее время переработанная версия Инструкции 

находится на согласовании в Министерстве юстиции Российской Федерации). Данные 

действия фактически представляют собой следующее: при подаче электронных 

деклараций на товары представителями участников ВЭД подгружаются файлы 

(техническая документация - рисунки, схемы, письма производителей, выписки из 

каталогов и др.), в которых содержатся необходимые таможне классификационные 

признаки товаров. В ходе проверки таких документов должностными лицами таможенных 

постов (при применении сур - должностными лицами ОТНПТ и ТО) принимаются 

соответствующие решения о классификации в отношении конкретного товара. В случае 

недостаточности представленных классификационных признаков таможенным органом 

проводится дополнительная проверка в виде запроса дополнительных документов или 

принятия решения о проведении таможенной экспертизы. Таким образом, принятие 

решения о классификации напрямую зависит от представленных документов и скорости 

подачи технической документации. 

Проблемы при контроле правильности классификации товаров. 



При контроле правильности классификации товаров, по нашему мнению, 

существует следующая проблематика, которую условно можно разделить на три уровня. 

Первый уровень - качество представленных классификационных признаков на 

конкретный товар. 

В зависимости от целей ввоза и качества выполнения контрактных обязательств 

представители участников ВЭД (в большинстве случаев топ-менеджмент, директора 

предприятий или др.) зачастую бывают уверены, что на основании представленных 

технических документов таможня однозначно примет соответствующее решение о 

классификации. 

Качество представленных классификационных признаков на товар напрямую 

зависит от умения грамотно применять нормативную документацию, действующую при 

реализации данного направления работы таможенных органов. В последние годы 

Федеральная таможенная служба России в лице Управления товарной номенклатуры 

активно продвигает принципы классификации товаров, принятые в мировом сообществе. 

Так, идет работа по обмену опытом в данной сфере с различными таможенными 

администрациями; должностные лица принимают участие в работе подкомитетов 

Всемирной таможенной организации, участвуют в заседаниях Консультативных советов с 

бизнес-сообществом и др. Результатом является, например, Решение Комиссии 

Таможенного союза от 28 января 2011 г. №522, которым утверждено Положение о 

порядке применения единой ТН ВЭД Таможенного союза при классификации товаров. 

Согласно данному Положению Основные правила интерпретации ТН ВЭД (ОПИ) 

предназначены для обеспечения однозначного отнесения конкретного товара к 

определенной классификационной гpyппировке, кодированной на необходимом уровне. 

Такие правила применяются при классификации любых товаров единообразно и 

последовательно, начиная с первого. 

Второй уровень - недостаточная компетентность должностных лиц таможенных 

органов и (или) представителей декларантов (включая недобросовестность) в отношении 

специализированных групп товаров. 

Третий уровень - временные ограничения при выпуске товаров. 

В соответствии со ст. 196 Таможенного кодекса Таможенного союза выпуск 

возимых товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. В условиях развития 

международного товарооборота, появления новых технологий и разработок должностные 

лица таможни сталкиваются с тем, что им не хватает времени для анализа сведений, 

определения классификационных признаков. Отсутствуют юридические принципы 

обоснования решения по выбору той или иной товарной позиции. Например, чтобы 

должностным лицам таможни разобраться с документацией на бурильные станки и их 

составными частями, требуется много времени (это касается всего технологического 

оборудования товарных групп 84,85 и 90 ТН ВЭД ТС). Поэтому таможенные посты 

осуществляют выпуск таких товаров без качественного контроля. 
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в) периодические издания: 

9. журнал "Управление экономическими системами"; 

10. журнал "Таможенная политика России на Дальнем Востоке"; 

11. журнал "ВЭД-Информ" 
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г) Интернет-ресурсы: 
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6. Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение понятию"идентификация продукции". 

2. Назовите объекты и субъекты идентификации продукции. 

3. В связи с ем может возникнуть необходимость идентификации продукции в 

таможенном деле? 

4. Какие методы идентификации продукции вы знаете? 



5. Что понимают под фальсификацией товара? 

6. Охарактеризуйте виды, причины и способы выявления фальсификата. 

7. Охарактеризуйте методы выявления фальсификации продовольственных товаров. 

8. Что понимают под информационной защитой товаров? 

Тема 9. Техническое ведение единой ТН ВЭД ТС. 

1. Основные вопросы темы 

1. Специфика ТН ВЭД СНГ. 

2. Недостатки Номенклатуры ТН ВЭД СНГ. 

3. Отличительные признаки ТН ВЭД ЕврАзЭС от других таможенно-

статистических номенклатур товаров. 

2. Цель и задачи изучения темы 

Изучить специфику ТН ВЭД СНГ; недостатки номенклатуры ТН ВЭД СНГ; 

отличительные признаки ТН ВЭД ЕврАзЭС от других таможенно-статистических 

номенклатур товаров. 

3. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют 

совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного 

материала темы). 

Критерии оценки сформированности компетенций по теме 

 

Результат 

зачета 

 

Оценка за 

экзамен 

 

Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
«Неудовлетво

рительно» 

 

Студент не знает значительной части программного 

материала по теме (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой темы. 

зачтено 

«Удовлетвори

тельно» 

Студент показывает знания только основного материала 

темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 
Студент показывает твердо знает материал темы, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 



теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

темы. 

 

4. Характеристика основного понятийно–терминологического аппарата, 

обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы. 

Наднациональная таможенно-статистическая товарная номенклатура Таможенного 

союза, как и многих других государств, основана не только на международной 

Гармонизированной системе, но и на международных ГС-производных товарных 

номенклатурах, применяемых в таможенно-статистических целях. Хотя в данном случае 

наоборот - с определенными оговорками можно утверждать, что эта наднациональная 

номенклатура основана на международной ГС-производной. Указанное обстоятельство 

объясняется прежде всего историческими причинами, так как после распада СССР именно 

Российская Федерация, единственная из бывших республик Союза, является его 

правопреемником в международно-правовом смысле и занимает центральное место во 

внешней торговле стран ближнего (по отношению к Российской Федерации) зарубежья. 

В статье 7 Соглашения о создании СНГ указывалось, что формирование общего 

экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, общая 

таможенная политика относятся к сфере совместной деятельности государств. 22 января 

1993 г. члены СНГ приняли Устав Содружества, который подтверждал эти цели. В рамках 

интеграционного объединения Содружества была создана зона свободной торговли. 

Однако, формировать Таможенный союз отдельные государства — члены СНГ решили 

уже вне рамок Содружества. 

Специфика ТН ВЭД СНГ заключается в том, что ее ведет таможенная служба 

одного из договаривающихся государств, а именно Российской Федерации. Эти 

полномочия закреплены в статье 2 Соглашения и заключаются в том, что Таможенная 

служба Российской Федерации (в настоящее время это — Федеральная таможенная 

служба России (ФТС России)) следит за изменениями международной основы ТН ВЭД 



СНГ, приводит ТН ВЭД СНГ в соответствие с НГС. ведет эту номенклатуру и хранит 

эталонный экземпляр, а также по поручению Совета руководителей таможенных служб 

утверждает классификационные решения по толкованию ТН ВЭД. В совместном ведении 

таможенных служб сторон Соглашения находятся вопросы разработки пояснений к ТН 

ВЭД СНГ. Полномочия Таможенной службы Российской Федерации но ведению единой 

номенклатуры ограничены п. 2 ст. 2 Соглашения, поскольку решения о внесении 

изменений и дополнений в ТН ВЭД СНГ, а также пояснения по толкованию ТН ВЭД СНГ 

должны быть утверждены Советом руководителей таможенных служб. 

Номенклатура ТН ВЭД СНГ не лишена недостатков, причем, как ни странно, эти 

недостатки вызваны именно недостаточной детализацией. Несмотря на довольно широкие 

возможности развития НГС, которые предоставила ТН ВЭД СНГ, эта номенклатура не 

позволяла кодировать отдельные категории изделий, в результате чего достаточное 

количество описаний товаров не имели соответствующего кода. По мнению 

исследователей из некоторых государств СНГ, такое положение позволяло 

недобросовестным участникам внешнеторговой деятельности проводить манипуляции на 

этапе таможенного декларирования. 

ТН ВЭД ЕврАзЭС отличается от других таможенно-статистических номенклатур 

товаров (главным образом таможенно-статистических классификаций ЕС) тем, что число 

таможенно-тарифных по своей природе подсубпозиций многократно превышает в ней 

число статистических, которые в ТН ВЭД ЕврАзЭС почти не встречаются. Это позволяет 

сделать вывод, что главный движущий стимул более подробной детализации 

девятизначной ТН ВЭД СНГ в данном случае связан преимущественно с потребностями 

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза Таможенный союз — это поэтапная система интеграции, предполагающая 

унификацию законодательства в части перемещения товаров через таможенную границу 

Таможенного союза. 5 июля 2010 г. на заседании Межгосударственного совета 

Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) на 

уровне глав государств было отмечено, что Таможенный союз является основой для 

скорейшего построения Единого экономического пространства, предусматривающего 

устранение барьеров на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и трудящихся 

граждан. Формирование современного эффективного общего рынка необходимо для 

успешного развития экономик стран — членов Таможенного союза, повышения 

благосостояния народов Беларуси, Казахстана и России. В соответствии с Протоколом о 

порядке вступления в силу международных договоров от 06.10.2007 г. Решением 

Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав 

государств № 18 от 27.11.2009 г. «О едином таможенно-тарифном регулировании 

Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации» с 1 января 2010 г. вступило в силу «Соглашение о едином таможенно-

тарифном регулировании» от 25.01.2008 г., которым были утверждены, со сроком 

вступления в силу с 1 января 2010 г. 
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6. Контрольные вопросы. 

1. Охарактеризовать Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 11.12.2009 N 

32 «О ведении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

таможенного союз». 



2. Охарактеризовать Полномочия ФТС России как субъекта осуществляющего функ 

Положение о порядке технического ведения единой ТН ВЭД ТС ции по техническому 

ведению единой ТН ВЭД ТС. 

3. Охарактеризовать Регламент взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД 

ТС. 

 


