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Введение 7

ВВЕДЕНИЕ 

На современном переломном этапе построения эффективного госу-

дарственного механизма стабилизации и развития  экономики России 

глобальной задачей последних десятилетий было полноправное участие 

страны в международной торговле. 22 августа 2012 г. в рамках вступления 

в силу Протокола «О присоединении Российской Федерации к Марра-

кешскому соглашению об учреждении Всемирной Торговой Организа-

ции от 15 апреля 1994 г.» эта задача увенчалась успешным вступлением 

России во Всемирную торговую организацию.1

В этих условиях актуальными для Российской Федерации являются 

задачи обеспечения  активного развития внешнеэкономической дея-

тельности и расширения внешнеторговых связей. Это обусловливает 

необходимость повышения эффективности функционирования тамо-

женных органов, овладения нормативно-правовыми основами регу-

лирования внеш неэкономической деятельности, защиты экономиче-

ских интересов страны.

Объектами профессиональной деятельности специалиста таможен-

ных органов являются товары и транспортные средства, перемещае-

мые через таможенную границу. Профессиональная деятельность спе-

циалиста в области таможенного дела предусматривает осуществление 

организационно-контролирующих, правоохранительных, управлен-

че ских, ин формационно-аналитических и научно-исследовательских 

функ  ций. Это позволит обеспечить выполнение задач правового ре-

гулирования отношений, связанных с перемещением товаров через та-

моженную границу Таможенного союза, в том числе:

• определение таможенной стоимости товаров и страны проис-

хождения;

• ведение таможенной статистики;

• исчисление и взимание таможенных платежей;

• осуществление таможенного контроля;

• проведение таможенного декларирования товаров;

• применение таможенных процедур;

• применение мер нетарифного регулирования.

Для решения этих задач важно иметь теоретическую и практиче-

скую подготовку по вопросам классификации и кодирования товаров 

в меж  дународной торговле как основы применения мер тарифного 

и не та рифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Россий ской Федерации и ведения таможенной статистики.

В учебнике обобщены исторические, правовые, методологические 

и практические вопросы в области классификации и кодирования то-

варов, необходимые для подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов таможенного дела, а также профессиональной подготовки 

для сферы внешнеэкономической деятельности в целом.

Учебник по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности» подготовлен в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки (специальности) 036401 

«Таможенное дело» (квалификация (степень) специалист).

Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности» входит в базовую (обязательную) часть общепрофессиональ-

ного учебного цикла подготовки специалиста в области таможенного 

дела. Изучение товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности (ТН ВЭД) позволит обеспечить формирование и овладение 

навыками принятия решения по классификации товаров на основе 

применения основных правил интерпретации и осуществления кон-

троля достоверности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).

Учебник «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти» охватывает все аспекты изучаемой дисциплины — место ТН ВЭД 

ТС среди международных и национальных классификаций, роль в та-

моженном деле, историю, нормативную базу, содержание, практику 

1 Протокол от 16.12.2011 г. «О присоединении Российской Федерации к Марракешско-

му соглашению об учреждении Всемирной Торговой Организации от 15 апреля 1994 г».
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применения и разрешения споров по классификации товаров. Под-

готовка и написание учебника являются важными, потому что впер-

вые в пол ном объеме представлено изложение материала, необходи-

мого для полного и глубокого изучения ТН ВЭД ТС.

Структура учебника включает систематизированный, логически вы-

строенный материал, обеспечивающий необходимый уровень подго-

товки специалиста в области таможенного дела. Последовательность 

изложения предусматривает разделение учебника на три раздела: тео-

ретический, методический и практический, посвященные классифи-

кации и кодированию товаров во внешнеэкономической деятельности. 

Наличие дополнительных элементов в виде планов-схем построения 

каждой темы и блоков самоконтроля обеспечивает удобство и повы-

шает эффективность изучения дисциплины.

В теоретическом разделе учебника рассмотрены методологические 

основы систематизации товаров: классификация и кодирование объ-

ектов, структура и виды классификаторов, отражены исторические 

аспекты разработки товарных номенклатур и требования к товарным 

классификациям, приведена общая характеристика современных клас-

сификаций, применяемых в международной торговле, а также право-

вые основы разработки и функционирования Гармонизированной си-

стемы описания и кодирования товаров.

В методическом разделе рассмотрена правовая основа функциони-

рования ТН ВЭД Таможенного союза и ТН ВЭД СНГ, их применения 

в таможенных целях, а также приведена характеристика общей струк-

туры и системы классификации и кодирования, применяемой в них. 

Особое внимание уделено методологии проведения процедуры класси-

фикации товаров путем применения основных правил интерпретации.

В практическом разделе проведен системный анализ содержания 

основных разделов и групп номенклатуры, подробно рассмотрены осо-

бенности применения ТН ВЭД ТС для классификации групп товаров 

с учетом специфики объекта классификации и структуры отдельных 

групп номенклатуры, с акцентом на проблемных аспектах классифи-

кационной идентификации товаров. Представлен подробный анализ 

изменений, внесенных в отдельные разделы ТН ВЭД ТС в связи с вве-

дением в действие ее новой редакции с 23 августа 2012 г.1

1 Письмо ФТС России от 13.08.2012 г. № 01-11/40581 «О вступлении в силу новой редак-

ции Единого таможенного тарифа Таможенного союза».

В учебнике учтены все действующие на 1 сентября 2012 г. норматив-

ные и правовые документы в сфере классификации и кодирования то-

варов в таможенных целях и международной торговле, с учетом всту-

пления России во Всемирную торговую организацию.

Учебник предназначен для студентов и преподавателей таможенных 

специальностей вузов, работников таможенных органов, таможенных 

представителей и всех, чья деятельность связана с внешнеэкономиче-

ской деятельностью.

Учебник подготовлен аккредитованным экспертом-тренером Все-

мир ной таможенной организации, заведующим кафедрой таможенно-

го дела факультета повышения квалификации, доцентом кафедры то-

вароведения и таможенной экспертизы Санкт-Петербургского имени 

В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии на основе 

многолетнего опыта преподавания дисциплины. В учебнике отражены 

результаты практической работы автора по классификации товаров, до-

судебному рассмотрению и разрешению таможенных споров.

Автор выражает благодарность рецензентам за труд по рецензирова-

нию учебника и ценные замечания. Особая признательность — Елене 

Ислямовне Андреевой — заведующей кафедрой товароведения и тамо-

женной экспертизы, профессору кафедры таможенного дела Института 

дистанционного обучения, переподготовки и повышения квалифика-

ции Российской таможенной академии, за помощь и поддержку при на-

писании учебника.
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таможенная организация — ВТамО). Первоначально Организация со-

стояла из 17 учредителей, однако с течением времени она расширилась 

до глобальной, чтобы охватить всю мировую торговлю. В настоящее 

время членство ВТамО насчитывает 177 стран, таможенных и экономи-

ческих союзов. На 2012 г. в ВТО состоит 154 государства и ЕС, на долю 

которых в сумме приходится более 95 % мирового торгового оборота. 

22 августа 2012 г. Россия официально стала 156-м членом ВТО. По исте-

чении месячного срока, согласно правилам организации, вступил в силу 

Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 г.

ВТамО является единственной международной межправительствен  -

ной организацией, которая занимается таможенными процедура ми, 

ре гулирующими торговлю между странами. Деятельность ВТамО на-

прав  лена на повышение эффективности международной торговли 

и обес  печение взаимодействия таможенных органов по всему миру, 

с целью помочь им выполнять свою двойную роль упрощения проце-

дур торговли при соблюдении своей национальной безопасности.

РАЗДЕЛ 1. 
РОЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Международная торговля — это система международных товарно-

денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех 

стран мира. Ее развитие является важнейшим фактором развития миро-

вой экономики. На современном этапе международная торговля играет 

важную роль в хозяйственном развитии стран, регионов, всего мирово-

го сообщества. Внешняя торговля стала мощным фактором экономи-

ческого роста, а зависимость стран от международного товарообмена 

значительно повысилась. Основными факторами, влияющими на рост 

международной торговли, являются: развитие международного разделе-

ния труда и интернационализация производства, научно-технический 

прогресс и деятельность транснациональных корпораций.

С целью либерализации международной торговли и регулирования 

торгово-политических межгосударственных отношений в 1995 г. была 

создана Всемирная торговая организация (ВТО). Правила ВТО регу-

лируют только торгово-экономические вопросы. Задачей ВТО провоз-

глашено не достижение каких-либо целей или результатов, а установ-

ление общих принципов международной торговли. ВТО отвечает за 

разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит 

за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных 

большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. 

На 2012 г. в ВТО состоит 154 государства и ЕС (не считая еще не ра-

тифицировавшую документы Россию), на долю которых в сумме при-

ходится более 95 % мирового торгового оборота.

Все возрастающая роль мировой торговли заставила индустриальные 

страны уже в XIX в. поддерживать на международном уровне ограни-

ченную кооперацию по вопросам таможенных пошлин. Разразившийся 

в 1929 г. глобальный экономический кризис и попытки его преодоления 

в отдельных развитых странах путем прямой защиты внутреннего рынка 

высокими таможенными пошлинами от иностранного импорта показа-

ли, что при все возрастающих объемах внешней торговли необходимы ее 

институционализация и наднациональное регулирование в признанных 

международно-правовых рамках. После Второй мировой войны с целью 

возобновления мировой торговли, а также создания платформы для об-

суждения вопросов таможенного регулирования в 1952 г. был офици-

ально учрежден Совет таможенного сотрудничества (ныне Всемирная 



План-схема главы 1 ГЛАВА 1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

Товар — это главное звено всей международной торговли. Товарная 

политика предполагает определенный набор действий или заранее обду-

манных методов и принципов деятельности, благодаря которым обеспе-

чивается преемственность и целенаправленность мер по управлению 

товарными потоками и защите экономических интересов страны.

Согласно таможенному законодательству товары — любое движи-

мое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе 

носители информации, валюта государств — членов Таможенного со-

юза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, элект-

рическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, 

приравненные к недвижимому имуществу (ст. 4 ТК ТС).

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, 
СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, МЕТОДЫ 

Для решения задач систематизации объектов в качестве основного 

средства обычно используется классификация. Классификация — это 

один из разделов логики.

Смысл классификации прост. Все многообразие объектов, требую-

щих осмысления или какой-либо обработки, организуется в виде упо-

рядоченной системы. Для этой системы разрабатываются определен-

ные правила деления и навигации. В ней каждому объекту отведено 
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определенное место так, что не возникает сомнений ни в том, куда по-

местить данный объект, ни в том, где его искать. Для проведения клас-

сификации используется весь логический аппарат. Классификация как 

логический оператор — это многоступенчатое логическое деление, ког-

да каждый из членов деления в свою очередь становится делимым по-

нятием, но уже по иному основанию деления.

Термин «классификация» (от лат. classic — разряд, группа) означает 

систему упорядоченного распределения множества объектов в логи-

ческой последовательности с соподчинением на основе определенных 

признаков. Следовательно, методология классификации представляет 

собой процесс распределения множества объектов по наиболее общим 

признакам и правилам на определенные подмножества. Образующую-

ся при этом систему называют классификацией (системой классифи-

кации).

Объект классификации — это элемент классифицируемого множе-

ства. В международной торговле таким элементом выступает товар.

При осуществлении классификации широко используются такие по-

нятия как признак классификации и значение классификационного призна-
ка, которые позволяют установить сходство или различие объектов.

Признак классификации — это свойство или характеристика объек-

та, по которому производится классификация. Признак классифика-

ции имеет также синоним — основание деления.
Признаки могут иметь качественное или количественное выраже-

ние, называемое значением признака классификации. Например, такие 

признаки как назначение, сырье, функция товара выражаются каче-

ственно, а компонентный состав, размерные характеристики — одно-

временно и количественным и качественным выражением.

Таким образом, классификация — это разделение множества объек-

тов на подмножества по сходству или различию в соответствии с при-

нятыми методами.

В зависимости от целей, стоящих перед составителями систем клас-

сификации товаров, последние могут быть сгруппированы по различ-

ным признакам. Четкая систематизация признаков товаров позволяет 

избежать двойной классификации, взаимного перекрытия объектов 

по отдельным критериям, упорядочить уровни информационной зна-

чимости для отдельных групп объектов.

Классификация необходима для автоматизированной обработки ин-

формации об объектах и различных сферах деятельности. Классифика-

ция помогает выявить групповые характеристики объектов, формирует 

общие требования к ним, используется для разработки общих критери-

ев идентификации.

Классификация должна отвечать следующим правилам1:

1. Основание классификации должно быть определено признаком, 

существенным для решения конкретной профессиональной задачи с по  -

мощью этой классификации. В противном случае, вместо классифи-

кации мы получим простое перечисление множества объектов и цели 

систематизации в определенной сфере не будут достигнуты. На рис. 1.1 

представлены два признака классификации тканей. В первом случае 

признак является существенным для целей таможенной классифика-

ции, а во втором — нет.

Рис. 1.1. Первое правило классификации

2. Члены деления должны исключать друг друга. Рассмотрим при-

мер, представленный на рис. 1.2.

По способу образования структуры текстильных материалов, в при-

мере 1, их подразделение на трикотажные и нетрикотажные является 

взаимоисключающим, т. е. корректным в соответствии со вторым пра-

вилом классификации. Однако, во втором примере нетканые материа-

лы могут быть получены и, следовательно, отнесены также и к трико-

тажным текстильным материалам по способу образования структуры 

полотна, а таким образом не исключают друг друга.

1 Жиряева Е. В. Товароведение. — СПб.: Питер, 2002. — 416 с.
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3. Деление на каждом этапе должно производиться только по одному 

основанию. Например, классификация обуви на мужскую, женскую, 

детскую и зимнюю. В этом примере применены два основания: поло-

возрастной признак и сезон, что делает классификацию неэффектив-

ной для применения и не позволяет систематизировать все объекты.

4. Деление должно быть соразмерным — т. е. объем делимого по-

нятия должен быть равен объединению объемов членов деления. На-

пример, металлы подразделяются на: драгоценные и недрагоценные. 

Такое подразделение будет соразмерным. Если мы разделим металлы 

на черные, драгоценные и цветные, то в этом случае драгоценные ме-

таллы, которые одновременно являются и цветными, будут учтены 

дваж ды, а следовательно, деление будет несоразмерным.

Это правило предъявляет высокие требования к описанию товаров 

и точности формулировок и терминологии, что должно однозначно 

исключать двойственность толкования.

На рис. 1.3 представлен пример разделения обуви по высоте верхней 

части обуви, однако во втором блоке, при отсутствии исключающего 

уточнения, возникла бы проблема систематизации обуви. В этом слу-

чае товар одновременно удовлетворял бы и первому, и второму блоку.

Необходимо отметить особое значение и специфику четвертого пра-

вила с точки зрения обеспечения жизнеспособности классификации 

при изменении классифицируемого множества, а также возможности 

применения для построения классификаторов.

С целью соблюдения выполнения четвертого правила и обеспече-

ния соразмерности в классификаторах предусматриваются специаль-

ные группировки «прочие», что позволяет систематизировать ранее не 

существовавшие объекты.

Рис. 1.2. Второе правило классификации

5. Каждое понятие, полученное в результате деления, должно быть 

определено. Рассмотрим пример на рис. 1.4. Подразделение животных 

на млекопитающих, рептилий, птиц и прочих позволяет однозначно 

установить, что к множеству «прочих» будет относиться все животные, 

которые не являются млекопитающими, рептилиями и птицами, на-

пример лягушки. Однако на следующем уровне детализации выявить 

возможные объекты для отнесения к «прочим» уже не представляется 

возможным, так как признак выделения этого подмножества живот-

ных не определен.

Рис. 1.4. Пятое правило классификации

Методы классификации 

Методы классификации — это совокупность приемов разделения мно-

жества объектов, планомерный подход к их разделению на подмноже-

ства.

В науке известны три метода классификации объектов: иерархиче-

ский, фасетный, дескрипторный. Эти методы различаются разной стра-

тегией применения классификационных признаков.

Рассмотрим два основных метода классификации:

1) иерархический;

2) фасетный.

Рис. 1.3. Четвертое правило классификации
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Иерархический метод характеризуется последовательным делением 

заданного множества объектов на подчиненные подмножества. То есть 

все образуемые по этому методу подразделения составляют единую си-

стему классификации распределяемого множества со взаимосвязан-

ными подразделениями, единое целое, в котором все части взаимо-

связаны и определенным образом соподчинены (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Иерархический метод классификации

Учитывая достаточно жесткую процедуру построения структуры клас-

сификации, необходимо на первом этапе систематизации определить 

ее цель, т. е. какими свойствами должны обладать объединяемые в под-

множества объекты. Эти свойства в дальнейшем принимаются за при-

знаки классификации.

В основу деления множества на подмножества по основополагаю-

щему для данного этапа признаку положена ступень классификации.

Ступень классификации — этап классификации при иерархическом 

методе, в результате которого получается совокупность классифика-

ционных группировок.

Таким образом, распределение множества объектов на части (груп-

пы) только по одному признаку называется классификационной группи-
ровкой. Иерархическая система классификации всегда имеет несколь-

ко взаимоподчиненных ступеней распределения и этим отличается от 

простой группировки множества, имеющей лишь одну ступень под-

разделения.

Количество признаков и ступеней определяет глубину классифика-
ции. Глубина классификации теоретически бесконечна, но на практи-

ке такая классификация слишком громоздка и запутана, многие низ-

шие ступени дублируют друг друга. Все это затрудняет практическое 

применение классификации. Поэтому на практике глубина классифи-

кации обычно не превышает 10. Признаками классификации могут 

быть: химическая природа, состав, структура, свойства, назначение 

и применение, внешние признаки (размеры, форма, цвет и др.). В за-

висимости от характера выбранных признаков различают естествен-

ные и вспомогательные классификации.

Для эффективного использования иерархического метода классифи-

кации необходимо выполнение следующих правил1:

1. Деление множества следует начинать с наиболее общих призна-

ков.

2. На каждой ступени можно использовать только один признак, 

имеющий принципиальное значение для этого этапа.

3. Разделение объектов должно осуществляться последовательно 

от большего к меньшему, от общего к частному.

4. Необходимо установить оптимальное число признаков, ступе-

ней и глубину классификации.

Достоинствами иерархического метода классификации являются:

• простота построения;

• возможность выделения общности и сходства признаков объек-

тов на одной и разных ступенях;

• высокая информационная насыщенность;

• обзорность.

Недостатками метода являются:

• при большой глубине — громоздкость;

• высокие затраты для применения;

• трудность применения из-за многоступенчатости и большого 

числа взаимосвязанных подмножеств.

• при небольшой глубине — информационная недостаточность 

и неполный охват объектов и признаков.

Анализируя недостатки иерархического метода классификации, мож-

но предположить, что, учитывая динамичное развитие науки, произ-

водственных технологий, сложно обозначить полное множество това-

ров и признаки новых товаров, поэтому представляется невозможным 

в качестве модели построения товарной номенклатуры выбрать только 

иерархический метод. Вместе с тем элементы этого метода применя-

ются в низких уровнях детализации ТН ВЭД ТС, обозначаемых дефи-

1 Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы: 

Учебник для вузов. — М.: НОРМА, 2003. — 283 с.
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сами: уровни с большим количеством дефисов логически подчинены 

уровням с меньшим количеством дефисов.

Если необходимо увеличить число признаков, то применяют фасет-

ный метод классификации. Особенностью фасетного метода класси-

фикации является то, что разные признаки не связаны между собой.

Фасетный метод классификации — предусматривает параллельное 

разделение множества объектов на отдельные независимые одна от 

другой группы или фасеты, по одному из признаков в каждой.

Термин этот произошел от французского слова facette — грань от-

шлифованного камня. Действительно, как каждая грань камня суще-

ствует независимо от других граней, так и разные классификационные 

группировки при фасетном методе независимы и не подчиняются друг 

другу (рис. 1.6). Благодаря этому фасетная система отличается боль-

шой гибкостью, возможностью ограничивать число признаков. На-

пример — это может быть назначение, или вид, или состав исходного 

сырья. Использование фасетного метода во многих случаях облегчает 

составление классификаторов и кодирование объектов классифика-

ции.

Специфичными правилами фасетного метода являются:

1) примерно одинаковая значимость и независимость классифи-

кационных признаков;

2) отсутствие общности классификационных признаков;

3) возможность дополнения количества признаков.

Достоинствами этого метода классификации являются:

• гибкость системы классификации;

• удобство использования, так как в каждом отдельном случае мож-

но подразделять множество товаров, ограничивая их нескольки-

ми фасетами, представляющими интерес в данном конкретном 

случае;

• возможность ограничения количества признаков без утраты до-

статочности охвата объектов.

Недостатками фасетного метода классификации являются:

• невозможность выделения общности и различий между объек-

тами в разных классификационных группировках;

• низкая информативность.

Преимущества одного метода классификации выступают в качестве 

недостатков другого, т. е. методы дополняют друг друга. Знание до-

стоинств и недостатков различных методов классификации позволяет 

их рационально использовать с учетом целевого назначения. Часто оба 

ме тода используют совместно. В этом случае говорят о системе клас-

сификации.

Таким образом, система классификации — это совокупность методов 

и правил классификации, ее результатов. ТН ВЭД ТС является одним 

из примеров совместного применения системы классификации, в ко-

торой на высоких уровнях детализации применяется фасетный метод, 

а на низших — иерархический.

В зависимости от порядка образования классификационных групп 

различают: десятичную, сотенную, произвольную системы классифи-

кации.

Рис. 1.6. Фасетный метод классификации
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При десятичной и сотенной системах классификации каждый выс-

ший класс подразделяется соответственно на 10 и 100 последующих 

классов. При большом количестве групп целесообразно применять со-

тенную систему классификации. В ТН ВЭД ТС применяется десятич-

ная система, т. е. каждый разряд кода нумеруется от 0 до 9.

Системы классификации могут различать ступенчатостью, т. е. ко-

личеством классов. Существуют одно-, двух-, трех- и более ступенча-

тые классификации. При делении товаров только на классы — при-

меняют одноступенчатую классификацию. При четырехступенчатой 

классифи кации могут использоваться следующие градации: класс, под-

класс, груп па, подгруппа.

Разработка системы классификации сопровождается присвоением 

каждому наименованию товаров номенклатурного номера (или кода).

1.2. КОДИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, 
СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, МЕТОДЫ 

Кодирование — это образование и присвоение кода классификаци-

онной группировке и/или объекту классификации1.

Код — знак или совокупность знаков, применяемых для обозначе-

ния классификационной группировки или объекта классификации.

Целью кодирования является систематизация объектов путем их 

идентификации, ранжирования и присвоения условного обозначения, 

по которому можно найти, распознать любой объект среди множества 

других.

Правила кодирования:
• код должен иметь определенную структуру построения;

• код может быть выражен с помощью различных, заранее обу-

словленных знаков;

• код должен способствовать упорядочению объектов.

Структура кода — условное обозначение состава и последовательно-

сти расположения знаков в нем. Структура кода состоит из следующих 

элементов: алфавит, основание, разряд, длина.

Алфавит — система знаков, принятых для образования кода (при-

меняются цифры, буквы, сочетания, штрихи). Различают цифровой, 

буквенный, буквенно-цифровой и штриховой алфавиты кода. Эти ал-

1 Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы: 

Учебник для вузов. — М.: НОРМА, 2003. — 283 с.

фавиты широко используются в товароведении и в различных класси-

фикаторах. Например, Общероссийским классификатором продукции 

классу обувь присвоен код 88, в Отраслевом классификаторе видов 

экономической деятельности ЕС подсекции Текстильная промышлен-

ность соответствует код DB.

Число знаков в коде называется основанием кода.

Последовательность расположения знаков в коде определяется его 

разрядом.

Разряд кода — это позиция знака в коде. Так как каждый знак кода 

характеризует какой-то заранее обусловленный признак объекта, то 

разряд несет определенную смысловую нагрузку. Например, в обще-

российском классификаторе продукции стеклу строительному листо-

вому оконному толщиной 2 мм будет соответствовать код 59 1121. Пер-

вые две цифры означают, что это изделия из стекла, фарфора и фаянса.

При построении кода часто принято применять пробел — опреде-

ленное расстояние между знаками. Пробел выполняет разделитель-

ную функцию, а в приведенном выше примере позволяет выделить 

класс товаров.

Длина кода — это число знаков в коде без учета пробелов. Таким об-

разом, длина кода отличается от его основания количеством пробелов. 

В рассматриваемом примере длина кода будет 6, а основание с учетом 

пробелов — 7.

Во избежание ошибок при записи или передаче в структуру кода 

вводят контрольное число. Контрольное число — это расчетное число, 

используемое для проверки правильности записи кода.

Методы кодирования

Кодирование объектов (товаров) осуществляется несколькими ме-

тодами. К ним относятся: порядковый, серийно-порядковый, после-

довательный и параллельный.

Последовательный и параллельный способы кодирования взаимо-

связаны с разновидностями методов классификации, соответственно 

с иерархическим и фасетным (рис. 1.7).

Порядковый метод кодирования — это образование и присвоение ко-

да из чисел натурального ряда.

Это самый простой и распространенный метод кодирования, не тре-

бующий определенных знаний в этой области. Он позволяет осуще-

ствлять кодирование товаров, классифицированных по одному или 

нескольким обусловленным или случайным признакам. Например, 
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список студентов по алфавиту в журнале обеспечивает систематиза-

цию только по одному признаку, а остальные признаки будут различ-

ными. Однако отсутствие какой-либо дополнительной информации 

о студентах является недостатком этого метода.

Серийно-порядковый метод кодирования — это образование и при-

своение кода из чисел натурального ряда, при этом отдельные серии 

или диапазоны этих чисел закрепляются за объектами классификации 

с определенными признаками. Примером может служить маркировка 

рыбных консервов, на банках которых индекс Р обозначает рыбную 

продукцию, а цифры рядом — номер смены на производстве.

К достоинствам этого метода относится относительная простота 

применения, а недостатком этого метода является дополнительное 

распределение множества объектов по определенным признакам.

Последовательный метод кодирования — это образование и присво-

ение кода классификационной группировке, осуществляемые с ис-

пользованием кодов последовательно расположенных подчиненных 

группировок, полученных при иерархическом методе классификации. 

Примером практического применения последовательного метода ко-

дирования является кодирование товаров в Общероссийском класси-

фикаторе продукции.

Для этого метода характерны все преимущества и недостатки иерар-

хического метода классификации. Недостатками являются: жесткость, 

фиксированность, сложность изменения для введения дополнитель-

ных признаков. Преимуществом является большая информационная 

емкость при небольшой величине кода. Основными достоинствами 

Рис. 1.7. Взаимосвязь разновидностей методов классификации и кодирования

являются высокая степень упорядочения и возможность выявления 

общих и частных признаков объектов.

Параллельный метод кодирования — это образование и присвоение 

кода классификационной группировке с использованием кодов незави-

симых группировок, полученных при фасетном методе классификации.

Несмотря на высокую степень упорядоченности, так как группиров-

ки независимы — это не позволяет определить общие и отличительные 

признаки. Однако при этом методе емкость классифицируемых объ-

ектов не ограничена.

Достоинствами являются: удобство для обработки с помощью вычис-

лительной техники, гибкость кода облегчает введение изменений в фа-

сету. Недостатком — слабая связь между отдельными группировками.

Совокупность правил и методов кодирования классификационных 

группировок и объектов классификации заданного множества называ-

ется системой кодирования.

1.3. КЛАССИФИКАТОРЫ: ПОНЯТИЕ, 
СТРУКТУРА, ВИДЫ 

В целях унификации технической, экономической и социальной 

информации принято использовать классификаторы.

Классификатор (от лат. classis — разряд и facere — делать) — систе-

матизированный перечень наименованных объектов, каждому из ко-

торых в соответствие дан уникальный код. Классификация объектов 

производится согласно правилам распределения заданного множества 

объектов на подмножества (классификационные группировки) в со-

ответствии с установленными признаками их различия или сходства. 

Применяется в автоматизированных системах управления и обработ-

ки информации. Классификатор является стандартным кодовым язы-

ком документов, финансовых отчетов и автоматизированных систем 

в различных сферах деятельности.

Назначение кодовой системы классификатора состоит в том, что-

бы представить информацию в удобной для сбора и передачи форме, 

приспособить ее к автоматизированной обработке, а также обеспечить 

поиск, сортировку и группировку конкретных данных. Система коди-

рования позволяет устранить языковые барьеры при идентификации 

того или иного объекта. Таким образом, совокупность правил и мето-

дов классификации и кодирования находит совместное применение 

в классификаторах.
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Классификатор — это официальный документ, представляющий 

собой систематизированный свод наименований и кодов классифи-

кационных группировок и/или объектов классификации.

Существуют следующие требования для создания классификатора:

• достаточная емкость и необходимая полнота, которые гаранти-

руют охват всех объектов классификации в заданных границах;

• оправданная глубина;

• обеспечение возможности решения комплекса задач различно-

го уровня;

• возможность расширения множества классифицируемых объ-

ектов и внесения необходимых изменений в структуры класси-

фикации;

• обеспечение возможности сопряжения с другими классифика-

циями однородных объектов;

• обеспечение простоты ведения классификатора.

Структура классификатора включает позицию и емкость.

Позиция классификатора — это наименование и код классификаци-

онной группировки. Например, код 02 в Общероссийском классифи-

каторе продукции означает классификационную группировку «Нефть, 

нефтепродукты, альтернативные виды топлива, газ».

Емкость — наибольшее число позиций, которое может содержать клас-

сификатор. Часто используют десятиразрядную классификацию. Соот-

ветственно емкость классификатора составляет 1 000 000 000 позиций.

Если не все позиции классификатора заполнены, то образуется ре-

зервная емкость. Резервная емкость классификатора — это количество 

свободных позиций в классификаторе.

Классификаторы подразделяют на виды в зависимости от объекта си-

стематизации1. В Российской Федерации сегодня применяются широ-

кий круг общероссийских классификаторов. Для целей товарной иден-

тификации наибольшее значение имеют следующие классификаторы1:

• ОКП — Общероссийский классификатор продукции;

• ОКД — Общероссийский классификатор деталей, изготавли-

ваемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкой;

• ОТКД — Общероссийский технологический классификатор де-

талей машиностроения и приборостроения;  

1 Постановление Правительства РФ от 10.11.2003 г. № 677 «Об общероссийских клас-

сификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-эконо-

мической области».

• ОТКСЕ — Общероссийский технологический классификатор 

сборочных единиц машиностроения и приборостроения;

• ОКС — Общероссийский классификатор стандартов;

• ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения;

• ОКДП — Общероссийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности, продукции и услуг.

Для заполнения таможенной декларации Комиссия Таможенного 

союза утвердила список из 23 классификаторов, которые должны при-

меняться для этих целей (см. приложение 1)1.

Идентификация ряда товаров при таможенном декларировании 

в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Классифи-

катором дополнительной таможенной информации2.

В зарубежной практике международные классификаторы принято на-

зывать классификациями, что в большей степени соответствует англий-

скому слову «classification», а английским словом «classificator» иногда 

называют специалиста, занимающегося разработкой классификаций.

Во французском языке классификации имеют название «nomencla-

tures» — номенклатуры, чем и объясняется использование в названи-

ях многих международных классификаций, разработанных с участием 

французских специалистов, именно этого термина, который соответ-

ствующим образом переводится на русский язык.

Номенклатура (от лат. Nomenclatura — перечень, список имен, назва-

ний) — это система, совокупность названий, терминов, употребляемых 

в какой-либо отрасли науки, техники, практической деятельности. 

В современном понимании Номенклатура — это перечень назва-

ний, присвоенных классификационным группировкам в процессе 

классификации товаров.

Товарная номенклатура — это систематизированный перечень това-

ров. Товарная номенклатура является средством единообразного обо-

значения товаров, для всех заинтересованных сторон.

Правильно разработанная номенклатура обладает следующими до-

стоинствами:

• простота использования при оформлении документации;

• распределение наименований товаров на основе общности 

свойств;

1 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 378 «О классификаторах, 

используемых для заполнения таможенных деклараций».
2 Приказ ФТС России № 2558 от 21.12.2011 г. «О внесении изменений в приложение 

№ 24 к Приказу ФТС России от 21  августа 2007 г. № 1003».
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• способствует созданию возможности для снижения уровня за-

пасов товаров на предприятии и рационального использования 

товарного запаса.

Подробнее основные функции и характеристика современных меж-

дународных классификаторов будут рассмотрены в главе 3.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем отличается признак классификации от его значения? При-

ведите примеры, отражающие эти отличия.

2. Как связано первое правило классификации с видами класси-

фикаторов?

3. Какой метод кодирования является исторически сложившимся 

и традиционным?

4. Когда применяется разряд кода для контроля его структуры?

5. Какова цель создания резервной емкости классификатора?



План-схема главы 2 ГЛАВА 2

ЭТАПЫ УНИФИКАЦИИ 
ТОВАРНЫХ НОМЕНКЛАТУР 
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

2.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Ход исторического развития общества связан с появлением товар-

ного производства. Возникновение товароведения как специальной 

области знаний относят к середине ХVI в. В этот период начинают раз-

виваться капиталистические отношения и появляется промышлен-

ное производство, резко увеличиваются объемы и ассортимент вы-

пускаемых товаров. Создается необходимость в сведениях о товарах 

и их количествах. Для этого периода характерно развитие описатель-

ных руководств о различных видах товаров и способов их использова-

ния, особенно импортных и не являющихся предметом повседневного 

спроса. Например, вышедшая в России в 1575 г. «Торговая книга», в ней 

«описаны всяких земель товары различные». На этом этапе развития то-

вароведения товары, как правило, описывались в алфавитном поряд-

ке, без какой либо систематизации и классификации.

К началу ХVIII в. под влиянием развития технологических факто-

ров: появление новых видов материалов и машинных технологий, про-

стое описание товара уже не удовлетворяло запросы того времени, так 
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как возникла необходимость не просто в описании товара, но и в оценке 

его идентичности. Встала острая необходимость выявления критери ев 

установления тождественности товаров как основы регулирования 

и обеспечения, как производства внутри страны, так внешней тор-

говли.

Так как каждая страна имеет свои приоритеты в производстве тех 

или иных товаров, а количество видов товаров растет по мере развития 

общественного производства, то, следовательно, возникает необходи-

мость в их упорядочении. По мере расширения торговли увеличивался 

и интерес к определенной классификации и универсальному обозна-

чению товаров. Как правило, причиной тому было желание властей 

различных государств облагать налогами или сборами товары, пере-

мещаемые в рамках их территорий либо пересекающие их границы. 

Если бы каждая страна производила только конкретный ограничен-

ный перечень товаров, то не возникло бы потребности в разработке 

какой-либо единой системы классификации товаров.

В дальнейшем, по мере развития промышленного производства, по-

явилась необходимость не только знать объемы внутренней и внешней 

торговли, но и устанавливать перечни товаров с учетом их экономиче-

ской значимости для бюджета государства.

Первые системы классификации товаров были, практически единоо-

бразны и просты, в большинстве случаев представляли собой алфавит-

ный список — перечень товаров, к которым применялась та или иная 

ставка пошлины (налога) либо которые были освобождены от их упла-

ты. Однако по мере развития международных связей увеличивались 

и количества различных ставок пошлин, в отдельных случаях товары 

освобождались от ее уплаты. Такая ситуация приводила к необходи-

мости одновременного существования различных перечней, а также 

к увеличению и самих объемов алфавитных списков. Возникла ситуа-

ция, что для систематизации товаров, более выгодной и удобной была 

бы такая классификация, которая основывалась бы на ином критерии, 

отличном от принципа сходства товара с порядком, применяемым толь-

ко в области таможенного налогообложения. На этом этапе, относя-

щемся к началу ХIХ в., исследования в области товароведения нашли 

свое практическое применение в регулировании сферы товарного об-

ращения. Поэтому появились таможенные тарифы, основанные на кри-

терии существа или характере товара, а не на его пошлинном статусе. 

Определенный товар при этом идентифицировался для уплаты пошли-

ны в рамках соответствующей классификационной системы.

Следует отметить, что каждая страна решала проблему такой система-

тизации товаров для целей внутренней и внешней торговли по-своему. 

Одновременно, в связи с ростом объема и значения международной 

торговли для экономики большинства развитых стран мирового со-

общества, стало очевидным, что из-за различий в национальных тамо-

женных тарифах возникает множество проблем. Сложности обуслов-

ливались и были связанны с применяемым порядком и внутренней 

структурой тарифных номенклатур, названиями и дефинициями това-

ров и даже с основными классификационными критериями, лежащи-

ми в основе тех или иных тарифов. Некоторые национальные тарифы 

были разработаны лишь в самой общей форме; другие — первона-

чально составлены на какой-либо методологической основе, кото-

рая впоследствии неоднократно подвергалась видоизменениям в силу 

принимаемых национальных протекционистских мер, международных 

ком мерческих или многосторонних тарифных соглашений. Необходи-

мо также иметь в виду лингвистические, страноведческие и другие осо-

бенности международных отношений. Следовательно, необходимость 

определенной классификации и обозначения товаров обусловливает-

ся в первую очередь экономическими факторами, но и устанавливает 

правовой статус внешнеэкономических товарных операций.

Систематизация товаров позволяет управлять их ассортиментом, 

гибко строить товарную политику, обеспечивает требования сферы об-

ращения и статистики. Однако по мере развития научно-технического 

прогресса, возникновения новых потребностей возникает огромное 

разнообразие товаров, что обусловило необходимость их разграничить 

и однозначно определять. Таким образом, без существования опреде-

ленным образом упорядоченного перечня данных товаров сделать это 

практически невозможно.

Таким образом, само естественное развитие торговых и экономиче-

ских связей выдвинуло необходимость разработки и применения уни-

фицированной номенклатуры товаров, способной обеспечить:

• систематизацию всех товаров, вращающихся в международной 

торговле;

• единообразную классификацию всех товаров в тарифах стран, 

применяющих такую номенклатуру;

• принятие общего международного таможенного «языка», с тем 

чтобы применяемая терминология могла бы быть однозначно 

понята как экспертами, так и участниками торговли, облегчая 

тем самым задачи импортеров, экспортеров, производителей про-
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дукции, ее перевозчиков и, естественно, таможенных админи-

страций;

• простоту и определенность единиц измерений при ведении пе-

реговоров, применении и верном истолковании двусторонних 

и многосторонних таможенных соглашений;

• международную единообразность и сопоставимость данных 

для облегчения анализа и сравнения статистики мировой тор-

говли.

Усилия, направленные на разработку единой международной номен-

клатуры товаров, способной облегчить ведение товарообмена, начали 

реализовываться на практике более века назад. Они в первую очередь 

вели к созданию номенклатур, которые одновременно использовались 

бы как для тарифных, так и для статистических целей.

В середине ХIХ в., в период промышленной революции в Европе, 

быстрыми темпами стал развиваться товарообмен, и в том числе меж-

дународная торговля. С другой стороны, интенсивное развитие миро-

вой экономики обусловило необходимость знать объемы внутренней 

и внешней торговли.

Интенсивное развитие торговых и экономических связей выдвинуло 

задачу разработки стандартизированной товарной номенклатуры, спо-

собной обеспечить системную, международно-единообразную клас-

сификацию товаров на общепринятом международном таможенном 

«языке», с четко и доступно определенными терминами.

Работы по разработке единой всемирной номенклатуры товаров 

были начаты в первой половине ХIХ в. Это было обусловлено:

• бурным ростом промышленного производства;

• развитием международной торговли.

Целью было создание номенклатуры, которая одновременно исполь-

зовалась бы для тарифных и статистических целей.

Остановимся на основных вехах исторического пути развития клас-

сификационных систем в международной торговле.

В 1831 г. — Бельгия представила свою внешнеторговую статистику, 

сгруппированную по трем генеральным разделам: сырье, продукты 

потребления в естественном состоянии, готовые изделия. Эта клас-

сификация в 1854 г. была заменена на систему перечисления товаров 

в алфавитном порядке.

В период с 1851 по 1908 г. было проведено несколько международ-

ных экономических конгрессов, имевших целью подготовить единую 

статистическую номенклатуру.

Первый Международный статистический конгресс, проходивший 

в Брюсселе в 1853 г., предложил подготовить единообразную между-

народную тарифную номенклатуру в качестве основы международной 

статистической номенклатуры. При этом конгресс исходил из того, 

что используемые статистические номенклатуры большинства госу-

дарств разрабатывались в тесной увязке и на основе их тарифных но-

менклатур и изменения в одной из них влекли аналогичные перемены 

в другой. Таким образом, были приняты рекомендации по унифика-

ции товарных номенклатур для таможенного регулирования и ведения 

статистики внешней торговли. Подобного рода рекомендации прини-

мались также на других торговых и экономических конгрессах и кон-

ференциях.

Международные статистические конгрессы по данной проблематике 

проводились в Гааге (1869 г.), Санкт-Петербурге (1872 г.) и Будапеште 

(1876 г.), Антверпене (1894 г.), Монсе (1905 г), Милане (1906 г.). На этих 

конгрессах анализировалось состояние дел в области статистики меж-

дународной торговли, были названы важнейшие причины имеющейся 

несопоставимости данных и поставлена задача стандартизации соби-

раемой статистической информации. Однако в конце ХIХ — начале 

ХХ в. эти намерения были реализованы лишь в незначительной степе-

ни1. И только спустя 60 лет эти рекомендации были воплощены.

В 1885 г. — для координации работ был учрежден Международный 

институт статистики. В 1890 г. проходивший в Париже Международ-

ный конгресс по таможенным правилам предложил принять унифи-

цированную номенклатуру и ознаменовал создание Международного 

союза для публикации таможенных тарифов.

Знаменательным событием в истории развития международных си-

стем классификации товаров стала разработка Австро-Венгрией в 1892 г. 

тарифной номенклатуры, которая позднее была взята за основу в стати-

стической Брюссельской номенклатуре 1913 г. и в проекте Таможенной 

номенклатуры Лиги Наций 1931 г.

Таким образом, до 1900 г. практически во всех публикуемых различ-

ными странами справочниках по итогам внешней торговли приводились 

лишь те товары, которые имели наиболее важное значение для внешней 

торговли той или иной страны. При этом одни государства классифи-

цировали товары в алфавитном порядке, другие группировали их по 

признаку происхождения (сельскохозяйственные и промышленно-ре-

месленные).

1 Мархонько В. М. Методология статистики международной торговли товарами. — М., 

1999. С. 17.
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2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРНОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЕ1 

Необходимость систематизации товаров для международной тор-

говли, ведения экономико-статистического анализа и осуществления 

таможенной деятельности обусловливает необходимость разработки 

соответствующих классификаторов товаров. Однако различия в раз-

личных системах классификации товаров приводят к дублированию 

усилий, ошибкам и, как следствие, издержкам. Единственным спосо-

бом избежать этого является создание общей системы описания и ко-

дирования товаров, если такая система возможна. На первом этапе 

необходимо определить, в каких областях эта система будет использо-

вана. Прежде всего — это в таможенных тарифах, статистике внешней 

торговли, статистике производства, транспортных тарифах, каталогах 

поставщиков и баз данных.

Товарные классификаторы могут использоваться одновременно для 

нескольких целей. Однако в разных областях и сферах деятельности 

к ним предъявляются различные требования.

Требования таможенного тарифа 

Почти все страны облагают таможенной пошлиной импортируемые 

товары, для того чтобы:

• стимулировать отечественное производство, а для этого сделать 

импортные товары более дорогими, чем отечественные;

• получить доходы от внешнеэкономической деятельности.

Необходимость проводить различие между разными видами товаров 

существует и тогда, когда таможенные пошлины вводятся или сокра-

щаются по другим причинам, например:

• нацелены на компенсацию размера разницы между нормальной 

стоимостью товара и его более низкой экспортной ценой;

• снижение нормальной ставки пошлины на определенный пери-

од, с тем чтобы позволить беспошлинно импортировать для оте-

чественной промышленности сырье и полуфабрикаты, не произ-

водимые отечественной экономикой.

Все эти различные типы пошлин требуют разграничений между раз-

личными типами товаров. Поэтому таможенный тариф всегда состоит 

из двух частей, а именно:

1 Макарцова Л. И. Комментарий к Товарной номенклатуре ВЭД. — М., 1996. С. 17–22.

• таможенной номенклатуры, т. е. всеобъемлющего перечня това-

ров, который может дополняться определенными инструкциями;

• ставок пошлины, которые необходимы для расчета пошлины (на-

пример, 10 % стоимости или 0,5 евро за килограмм).

Таможенная тарифная номенклатура должна отвечать определен-

ным требованиям:

• номенклатура является инструментом налогообложения, по-

этому товары должны быть четко и недвусмысленно разграни-

чены;

• текстовая часть номенклатуры (наименование товаров, при-

ме чания) должна быть сформулирована максимально просто, 

что бы должностные лица таможенных органов могли увидеть 

необходимые различия между товарами без помощи специали-

стов;

• нецелесообразно применять характеристики, которые не могут 

быть проверены по объективным признакам изделия. Таможен-

ные органы должны быть уверены, что назначается правильная 

тарифная ставка в интересах равного налогообложения.

Требования статистики внешней торговли 

Статистика внешней торговли показывает взаимозависимость меж-

ду экономикой страны и экономикой других стран через посредство 

международной торговли. Сбор данных об объеме и стоимости импор-

тируемых и экспортируемых товаров служит следующим целям:

• обеспечивает фактическими данными, необходимыми для осу-

ществления внешней политики (например, изменение ставок 

пошлины, снятие или введение количественных ограничений 

на импорт и экспорт);

• национальная статистика внешней торговли дает также базовый 

материал для международных организаций, которые проводят 

исследования по международной торговле (например, Статисти-

ческое бюро ООН);

• статистика внешней торговли важна для экономической поли-

тики, потому что она дает информацию о зависимости нацио-

нальной экономики от экономики других стран;

• статистика внешней торговли включается в национальную ста-

тистику, которая дает всеобъемлющую информацию об эконо-

мике (структуре, тенденциях).
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Требования к статистическим внешнеторговым номенклатурам не 

столь жесткие, как к таможенно-тарифным номенклатурам. Многие 

страны используют свою таможенно-тарифную номенклатуру в каче-

стве основы для статистической внешнеторговой номенклатуры.

Для классификации используются следующие основные крите-

рии:

• используемое сырье;

• производственные методы;

• использование производимой продукции.

Требования транспортного тарифа 

При установлении транспортного тарифа необходимо позаботить-

ся о том, чтобы, с одной стороны, покрывались транспортные расходы 

и обеспечивалась прибыль, и с другой — финансовое бремя перевоз-

ки не было бы столь высоким, чтобы вообще препятствовать перевоз-

кам.

Разграничения между различными видами товаров позволяют:

• учесть особые условия, которые повышают стоимость перевоз-

ки (такие, как замораживание до низких температур или защита 

от радиации или взрыва) или понижают ее (например, перевоз-

ка товаров навалом или в контейнерах);

• обеспечить перевозку не только дорогих товаров, таких как юве-

лирные изделия, но и дешевых товаров, например резинотех-

нические изделия.

Разные виды транспорта предъявляют свои определенные требова-

ния, в частности:

• по трубопроводу можно транспортировать только жидкие и га-

зообразные вещества;

• насыпные и наливные грузы нельзя перевозить воздушным 

транс портом;

• вес товара важен при его перевозке по воздуху, но менее важен 

при перевозке по железной дороге;

• скоропортящиеся овощи перевозятся либо в охлажденном виде, 

и в этом случае возможна их перевозка тихоходными видами 

транспорта, например судами; либо они перевозятся быстро-

ходным транспортом, например самолетом на большие расстоя-

ния или грузовым автомобилем — на малые.

Для транспортного тарифа расстояние столь же важно, сколь и вид 

товара. Описание товаров, необходимое для транспортного тарифа, во 

многом схоже с описанием, необходимым для таможенного тарифа. 

В частности, нужно базировать эти описания на объективных и четких 

критериях, поскольку те, кто пользуется транспортными услугами, бу-

дут стараться избегать товарных позиций с высокой тарифной ставкой. 

С другой стороны, требуется меньшая детализация, чем для таможен-

ного тарифа или для статистической внешнеторговой номенклатуры.

Требования международной торговли 

В условиях рыночной экономики для обеспечения успеха предприя-

тия очень важно знать поставщиков, которые могли бы поставить кон-

кретные товары в необходимом количестве по наиболее низким ценам. 

Иметь ясность по этому вопросу нелегко даже на внутреннем рынке. 

Это еще сложнее, если вас интересуют предложения из других стран. 

И здесь требуется систематизированная классификация, общая унифи-

цированная система описания и кодирования товаров. Для такой систе-

мы нужна меньшая детализация, чем для таможенного тарифа. С другой 

стороны, лингвистические и терминологические особенности в ряде 

случаев препятствуют конструктивным торговым переговорам. Необ-

ходима четкая идентификация товара по объективным критериям, что 

обеспечивает возможность заблаговременного определения экономи-

ческой эффективности заключаемого договора на основе информиро-

вания о мерах тарифного и нетарифного регулирования, применяемых 

к рассматриваемому товару.

Например, товарная позиция «прочие», используемая для обеспече-

ния полноты таможенных тарифов и статистики, не требуется в ком-

мерческом секторе, так как нужна информация о конкретных товарах, 

а не о «прочих изделиях».

Таким образом, от товарных номенклатур требуется систематизиро-

ванная классификация, основанная на конкретных данных и отражаю-

щая коммерческие реальности. Классификации различных товаров не 

должны пересекаться, а критерии для разграничения между различны-

ми видами товаров должны быть четкими и простыми. Номенклатура 

должна включать несколько уровней и быть увязана с другими номен-

клатурами, охватывающими ту же или смежные области. Однако есть 

различия в уровнях детализации, необходимых в разных областях, и 

целесообразности идентифицировать отдельные характеристики, ко-

торые могут быть несущественны для другой сферы.
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2.3. РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАТОРОВ 
КАК ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 

Существование множества различных видов товарных классифи-

каторов, применяемых различными странами по своему усмотрению, 

являлось постоянным источником ошибок и издержек, следователь-

но, была необходима гармонизация классификаторов в максимально 

возможной степени.

Через 60 лет после первого Международного статистического кон-

гресса в 1913 г. в г. Брюсселе прошла Вторая международная конферен ция 

по коммерческой статистике, которая приняла Первую практическую 

единообразную статистическую номенклатуру товаров, учреж денную 

Международной конвенцией. Эта конвенция была подписана 29 госу-

дарствами 31 декабря 1913 г. Основные положения конвенции сводились 

к тому, что, сохраняя для своих публикаций национальные классифи-

кации и товарные номенклатуры, они будут составлять и сообщать спе-

циально создаваемому Международному бюро внешнеторговой стати-

стики данные по единой классификации и товарной номенклатуре.

Итак, появилась первая Брюссельская товарная номенклатура. Она 

состояла из 5 разделов, включавших 186 товарных позиций (табл. 2.1).

Та б л и ц а  2 . 1 .  С т р у к т у р а 

Б р ю с с е л ь с к о й  т о в а р н о й  н о м е н к л а т у р ы

№ 
п/п

Наименование раздела
Количество 
позиций, шт.

Базовые товарные 
позиции

I Живые животные 7 1–7

II Продовольственные товары и напитки 42 8–49

III Сырье и полуфабрикаты 49 50–98

IV Готовые изделия 84 99–182

V Золото и серебро необработанные, 

золотые и серебряные монеты

4 183–186

Брюссельская номенклатура явилась основой для сравнительного 

анализа коммерческой статистики, проведенного Бюро торговой ста-

тистики в 1922 г., и использовалась в тарифных целях около 30 стра-

нами.

Вскоре после публикации Брюссельской товарной номенклатуры 

1913 г. выявились недостатки разработанной системы классификации 

товаров, в том числе недостаточная детализация номенклатуры и, как 

следствие, неудобство ее использования в качестве международного 

стандарта. Поэтому на Международной экономической конференции 

Лиги Наций был поставлен вопрос о разработке более простой и еди-

нообразной классификации на базе таможенно-тарифной номенкла-

туры. Подготовка к созданию следующего варианта международной 

номенклатуры была начата на Всемирной экономической конферен-

ции, состоявшейся в 1927 г. под руководством Лиги Наций. Комитет 

экспертов закончил проработку первого варианта Единой таможен-

ной номенклатуры в 1931 г., и был опубликован ее проект. В 1937 г. был 

введен в действие ее пересмотренный вариант.

Созданная номенклатура называлась Женевской. Она включала в се-

бя 21 раздел, 86 товарных групп и 991 товарную позицию. Существен-

ным отличием от предыдущей редакции стало включение в основные, 

базовые товарные позиции «вторичных», а в ряде случаев и «третичных», 

и «четвертичных» подпозиций. Предполагалось, что обязательными для 

государств, принявших номенклатуру, будут только основные позиции, 

в то время как национальные власти могли сокращать подпозиции, 

объединять их или создавать новые, не предусмотренные в Женевской 

номенклатуре. Причиной для изменения количества подпозиций мог-

ли стать экономические, таможенные или статистические нужды го-

сударства.

В 1938 г. Экономический комитет Лиги Наций создает специальный 

комитет экспертов по статистике для разработки товарной классифи-

кации, пригодной для экономико-статистического анализа внешней 

торговли.

Итак, накануне Второй мировой войны была предложена новая то-

варная номенклатура, получившая название Женевской. Номенклату-

ра имела множество недостатков (например, была недостаточно дета-

лизирована) и была принята лишь небольшим числом стран. Однако 

именно в ней были заложены основные принципы классификации то-

варов для целей международной торговли.

Измененный проект таможенной номенклатуры 1937 г. использо-

вался помимо своего прямого назначения как основа Минимального 

списка товаров для статистики международной торговли, изданного 

в 1938 г. Лигой Наций. Она представляла собой товарную классифика-

цию вертикального типа. Все товары были распределены на 17 разде-

лов. Разделы, в свою очередь, были разбиты на 50 групп и 456 базисных 

товарных позиций (табл. 2.2).
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Та б л и ц а  2 . 2 .  М и н и м а л ь н ы й  с п и с о к 

т о в а р о в  д л я  с т а т и с т и к и  м е ж д у н а р о д н о й  т о р г о в л и

№ 
п/п

Наименование разделов
Количество 

товарных 
групп, шт.

1 Продовольствие, напитки, табак 13

2 Жиры и масла, воск  животного и растительного происхожде-

ния

2

3 Химические и подобные им продукты 4

4 Каучук 1

5 Лесоматериалы, пробка 1

6 Бумага 1

7 Шкуры, кожи и изделия из них, особо не поименованные 3

8 Текстильные товары 4

9 Одежда и белье 4

10 Топливо, смазочные материалы и подобные продукты, 

особо не поименованные

1

11 Неметалические минералы и изделия из них, особо не поиме-

нованные

4

12 Драгоценные металлы и драгоценные камни, жемчуг и изделия 

из них

1

13 Черные и цветные металлы и изделия из них, особо 

не поименованные

4

14 Машины и аппараты и принадлежности к ним, средства 

транспорта

3

15 Прочие товары, особо не поименованные 2

16 Реимпортные товары и товары, являющиеся объектами

специальных операций

1

17 Золото необработанное и монеты 1

Таким образом, разделы в данной номенклатуре были значительно 

расширены и детализированы по сравнению с первой Брюссельской 

товарной номенклатурой 1913 г.

В последующие годы минимальный список товаров для статисти-

ки международной торговли неоднократно дорабатывался. Ряд стран 

использовали эту номенклатуру как основу для своих национальных 

классификаций.

Опыт этой работы был позднее использован «Исследовательской 

группой Европейского Таможенного Союза», созданной при Европей-

ском Экономическом Совете в 1947 г.

Позднее, в 1948–1950 гг., т. е. во время создания номенклатуры Со-

вета таможенного сотрудничества, эта номенклатура явилась осно-

вой для международной товарной системы ООН. В дальнейшем она 

была выпущена под названием «Стандартная международная торговая 

классификация» (СМТК).

Стандартная международная торговая 
классификация (СМТК) 

Эта классификация явилась результатом работы во взаимодействии 

правительств ряда стран и специалистов-консультантов Секретариата 

ООН. Опубликована классификация была в 1950 г. и была предназна-

чена в качестве основы для системного анализа мировой торговли, 

а также представления внешнеторговых показателей международным 

организациям. К 1960 г. большинство стран мира, а также междуна-

родные организации при составлении своих отчетов использовали 

СМТК. Ряд государств Латинской Америки и страны Содружества На-

ций в базе СМТК разработали свои таможенные номенклатуры.

12 июля 1950 г. Экономический и социальный совет ООН принял 

резолюцию, обязывающую все правительства использовать Стандарт-

ную классификацию путем:

• введения в действие этой системы классификации с возмож-

ными необходимыми дополнениями, обусловленными нацио-

нальными особенностями, не нарушающими общей структуры 

классификации;

• реорганизации своих статистических данных в соответствии 

с этой системой для достижения сопоставимости на междуна-

родном уровне.

В целях достижения сопоставимости между СМТК и другими то-

варными номенклатурами группа экспертов ООН разработала новый 

пересмотренный вариант СМТК, который в 1960 г. был утвержден 

Статистической комиссией ООН, а издан в 1961 г. Таким образом, 

странам была предложена международная система, пригодная как для 

таможенных целей, так и для экономико-статистического анализа. 

В 1969 г. был издан второй, а в 1985 г. — третий пересмотренный вари-

ант СМТК.

СМТК охватывает все виды товаров-предметов международной тор-

говли, с различной степенью детализации. Каждый уровень иерархи-

чески основывается на предыдущем.

Данная классификация состоит из 10 разделов (с 0 по 9 включи-

тельно), 67 групп, 261 товарной подгруппы, 1033 базисных товарных 
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позиций и 3118 субпозиций. Для национального использования суб-

позиции могут быть детализированы. Кодовое обозначение номенкла-

туры построено следующим образом: первый знак определяет раздел, 

первые два знака — группу, три знака — подгруппу, четыре — товар-

ную позицию, пять знаков — субпозицию. Последующая детализация 

товарных субпозиций производится добавлением шестого знака и по-

следующих.

При формировании классификационных группировок СМТК ис-

пользуются следующие признаки:

• сырьевой (вид материала, из которого изготовлен товар);

• производственно-технологический (степень обработки това-

ра);

• назначение товара;

• значение товара в мировой торговле.

Для каждого раздела применяется своя последовательность призна-

ков; используется десятичная система кодирования.

Современная статистика торговли основана именно на СМТК.

Номенклатура Совета таможенного 
сотрудничества (НСТС) 

Период после окончания Первой мировой войны характеризовался:

• подъемом в мировом торговом обороте;

• расширением рынков сбыта;

• необходимостью защиты экономических интересов.

Вышеперечисленные факторы обусловили необходимость в тесном 

международном сотрудничестве в области таможенного дела и веде-

ния внешнеторговой статистики.

Окончание Второй мировой войны явилось началом нового этапа 

в развитии международного торгового сотрудничества. Сотрудниче-

ство стран по таможенным вопросам развивалось под эгидой Органи-

зации Объединенных Наций (ООН).

В 1947 г. было подписано Генеральное соглашение по тарифам и тор-

говле (ГАТТ). Оно было рекомендовано для применения в мировом мас-

штабе вне зависимости, будет существовать Европейский таможенный 

союз или нет.

В конце 1949 г. исследовательская группа пришла к выводу, что под-

готовленный проект таможенной номенклатуры следует применять 

в ми ровой масштабе.

В результате 15 декабря 1950 г. были заключена «Конвенция о но-

менклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах»1 и со-

здан Совет таможенного сотрудничества (СТС).

В рамках СТС был создан постоянный Комитет по номенклатуре, 

который занимался разработкой основы классификации товаров и вы-

работкой единообразного подхода к классификации.

Юридическая привязка Брюссельской конвенции о номенклатуре 

для классификации товаров в таможенных тарифах 1950 г. к Конвен-

ции о создании СТС установлена в ст. XIV Конвенции о Брюссельской 

номенклатуре 1950 г., согласно которой к ней могут присоединиться 

только стороны, присоединившиеся к Конвенции о создании Сове-

та таможенного сотрудничества, а отказ участвовать в СТС означает 

невозможность подписания Конвенции о номенклатуре. Кроме того, 

согласно ст. XI, ратификационные грамоты от стран, не являющихся 

членами СТС, не принимаются на хранение до тех пор, пока не будет 

сдана ратификационная грамота о присоединении к Конвенции о со-

здании СТС. В связи с этим многие государства применяли номенкла-

туру de facto, не участвуя в Конвенции.

Для юридических целей собственно под «номенклатурой» Конвенция 

(ст. I) понимала товарные позиции с соответствующими им номерами 

(именно номерами, а не кодами), примечания к разделам и группам 

и Основные правила интерпретации, установленные в приложении 

к Конвенции, которое являлось ее неотъемлемой частью.

Первым этапом послужило создание унифицированной таможен-

ной номенклатуры, первоначальный вариант которой был подготов-

лен в 1951 г. За основу была принята Женевская номенклатура Лиги 

Наций (1937 г.). Впервые в качестве основного принципа построения 

классификационной системы был применен критерий «характер мате-

риалов, из которых изготовлен товар». Однако впоследствии это вызва-

ло определенные затруднения, связанные с тем, что для публикации 

статистической отчетности данные необходимо было перегруппиро-

вывать в соответствии с обобщенными экономико-статистическими 

критериями, которые требовали группировать товары по степени их 

обработки и по отраслевому происхождению2. Структура номенклату-

ры также предусматривала разделение всего многообразия товаров на 

21 раздел и 99 групп. Товары смежных отраслей объединены в один 

1 Оригинальный текст (на английском языке) опубликован: Australian treaty series. — 

1978. — N 18.
2 Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В. Г. Драганова. — М.: Экономи-

ка, 1998. С. 253–254.
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общий раздел, который по отраслевому критерию подразделяется на 

группы. Группы, в свою очередь, подразделяются на товарные позиции 

с учетом уровня обработки товара. Каждая позиция имеет четырех-

значный унифицированный код, где первые цифры означают номер 

группы, а последние две — товарный номер позиции внутри группы.

Первое издание номенклатуры, разработанной Комитетом по но-

менклатуре СТС, было выпущено в 1955 г. и известно как Брюссель-

ская таможенная номенклатура (БТН). Конвенция по таможенной но-

менклатуре вступила в силу 11 сентября 1959 г.1

Все страны, которые подписали Конвенцию о применении БТН, бы-

ли обязаны строить свои таможенные тарифы в соответствии с уста-

новленными принципами, полностью сохраняя названия разделов, 

групп, позиций и их нумерацию. Разработчики БТН стремились уни-

фицировать тарифную классификацию товаров таким образом, чтобы, 

сформировав общие принципы построения товарной номенклатуры, 

сохранить за собой свободу маневра и обеспечить возможность вы-

деления более мелких неунифицированных позиций в подпозиции. 

Поэтому построенные на основе БТН таможенные тарифы содержа-

ли сотни неунифицированных товарных позиций. Это сводило на нет 

унифицированные положения номенклатуры и резко усиливало про-

текционистский характер национальных тарифов. Однако необходи-

мо отметить, что количество неунифицированных позиций увеличи-

валось и вследствие объективных причин, так как внешняя торговля 

год от года характеризовалась появлением большого количества но-

вых товаров, о которых на момент разработки БТН ее разработчики не 

могли даже догадываться.

Брюссельская товарная номенклатура была принята большинством 

стран, в частности Западной Европой, Японией и др.

Изменения в структуре международной торговли заставляли СТС 

постоянно пересматривать БТН, вносить в нее изменения и дополне-

ния (в 1959, 1965, 1972 гг.). Последний вариант БТН был опубликован 

в 1978 г.

Все эти номенклатуры были построены на базе разных классифика-

ционных принципов и имели различную степень детализации товаро-

оборота. На практике это затрудняло сопоставление данных о товар-

ной структуре экспорта и импорта стран, использующих различные 

товарные номенклатуры. Зачастую даже в случаях, когда наименова-

1 Эта дата, согласно статье ХII Брюссельской конвенции 1950 г. определена следующим 

образом: «…через три месяца после сдачи на хранение Министерству иностранных дел 

Бельгии седьмой ратификационной грамоты».

ния товарных групп или разделов номенклатур текстуально совпадали, 

содержание их могло быть различным.

Работы по сближению главных международных классификаций 

(СМТК и БТН) привели к созданию в 1978 г. нового проекта Брюссель-

ской номенклатуры. С формально-юридической точки зрения — лишь 

редакции БТН, а с содержательной — принципиально новой номенкла-

туры. Этот проект получил название Номенклатура Совета таможенно-

го сотрудничества (НСТС). В отличие от первоначального варианта 

БТН в основу классификационной схемы новой номенклатуры были 

положены принципы обработки и происхождения товаров, а также 

по назначению и химическому составу. При образовании групп был за-

ложен критерий степени обработки. Однако для построения товарных 

позиций в разных группах применялась различная последовательность 

трех основных признаков: степень обработки, назначение и сырьевой 

материал, из которого изготовлен товар1.

Эта номенклатура состоит из 21 раздела, которые делятся на 99 групп, 

содержит 1011 товарных позиций. Важной особенностью НСТС являет-

ся то, что в отличие от систем кодирования товаров, принятых в СМТК, 

товарные шифры не содержат номера раздела. Номенклатура основана 

на четырехразрядном обозначении товаров — все товары в номенклату-

ре разделены на 99 групп и все группы независимо от принадлежности 

к тому или иному разделу пронумерованы в возрастающем порядке от 

01 до 99. Внутри группы товары также пронумерованы в порядке воз-

растания двумя знаками от 01 до 99. Структура кода товарной позиции: 

первые две цифры обозначают группу, в которую входит данный товар, 

третья и четвертая цифры отражают порядковый номер товарной по-

зиции внутри этой группы.

Кроме того, дополнительно к номенклатуре СТС были разработаны:

• пояснения — являющиеся официальной интерпретацией но-

менклатуры, утвержденной СТС;

• алфавитный указатель, в котором перечисляются товары, упо-

минаемые или описываемые в НСТС и Пояснениях;

• сборник классификационных мнений, включающий в себя 

утверж денные Советом мнения по вопросам классификации тех 

или иных товаров.

В 1985 г. почти 150 государств, на которые в то время приходилось 

75 % объема международной торговли, применяли НСТС в качестве 

1 Борисов К. Г. Международное таможенное право: Учебное пособие. — М.: Изд-во 

РУДН, 1997. С. 62.



Глава 248 Этапы унификации товарных номенклатур 49

основы построения своих таможенных тарифов и внешнеторговой 

статистики. В то же время 14 стран, в частности СССР, США, Китай 

и Канада, не применяли НСТС.

НСТС использовали во многих странах мира (преимущественно 

Западной Европы) как в статистических целях, так и в качестве това-

роведческой основы формирования национальных таможенных тари-

фов.

Несмотря на объективные различия НСТС и СМТК, обе организа-

ции — Совет таможенного сотрудничества и Статистическая комиссия 

ООН — пытались сопоставить две номенклатуры путем применения 

ключей перехода.

Единая товарная номенклатура внешней 
торговли СЭВ (ЕТН ВТ СЭВ) 

В 1960–1980 гг. в СССР полным ходом шла работа по созданию свое-

образной альтернативы БТН и НСТС. Вопрос о создании единой но-

менклатуры Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) впервые под-

няли в марте 1959 г. на совещании специалистов-статистиков внешней 

торговли стран — членов СЭВ, на котором странам СЭВ с 1960 г. в ста-

тистических и таможенных целях рекомендовалось использовать Еди-

ную товарную номенклатуру внешней торговли Министерства внешней 

торговли СССР 1954 г. с внесением необходимых изменений, обуслов-

ленных сдвигами в структуре внешней торговли. Однако эти сдвиги 

даже в рамках внутренней (в пределах СЭВ) торговли оказались столь 

значительными, что решено было выработать новую единую товарную 

номенклатуру. И такая номенклатура была создана. В начале 60-х гг. 

единую номенклатуру СЭВ подготовил Отдел статистики Секретариа-

та СЭВ, и в 1962 г. Секретариат Совета экономической взаимопомощи 

принял эту номенклатуру и опубликовал ее под окончательным назва-

нием — Единая товарная номенклатура внешней торговли стран — чле-

нов СЭВ (ЕТН ВТ СЭВ)1.

ЕТН ВТ СЭВ объединила товары по их назначению в народном хо-

зяйстве, по их происхождению и по степени обработки. Она же давала 

возможность разбить товары на средства производства и предметы по-

требления, на основные и оборотные средства, на изделия промыш-

ленности и сельского хозяйства. Классификация давала возможность 

1 Единая товарная номенклатура внешней торговли стран — членов Совета экономиче-

ской взаимопомощи. Совет экономической взаимопомощи, секретариат. — М., 1962.

проводить дополнительные группировки экспорта и импорта товаров 

по различным экономическим признакам.

ЕТН ВТ СЭВ включала 9 товарных разделов, 57 товарных групп, 

325 подгрупп, 4200 товарных позиций и более 10 тысяч субпозиций.

Существенным отличием ЕТН ВТ СЭВ от других номенклатур было 

присутствие в ней дополнительного «нулевого» раздела, в который вхо-

дили производственные операции (раздел № 0 — «Операции (услуги) 

материального характера»).

Применение ЕТН ВТ СЭВ давало возможность обеспечить сопоста-

вимость плановых и отчетных показателей по внешней торговле как 

в пределах одной страны, так и всех стран — членов СЭВ. Связь с дру-

гими международными классификациями осуществляется с помощью 

переходных таблиц.

В ЕТН ВТ СЭВ последней редакции 1984 г. было принято семи-

значное кодовое обозначение. Первый знак отводился для обозначения 

раздела, два первых — группы, три первых — подгруппы, пять знаков — 

для товарной позиции и семь знаков — для товарной субпозиции. Дан-

ная нумерация давала возможность расширять при необходимости но-

менклатуру. Подобная возможность проявлялась в наличии свободных 

номеров в подгруппах и товарных позициях. Следовательно, структура 

ЕТН ВТ СЭВ позволяла не только вести статистический учет в преде-

лах товарных наименований, но и в необходимых случаях выделить от-

дельные виды, сорта и марки товаров. Такая детализация учета давала 

возможность более глубоко изучить товарную номенклатуру внешней 

торговли, ее географическую направленность и ценовую динамику.

Товары в ЕТН ВТ СЭВ распределялись по разделам, группам и под-

группам по признаку назначения или происхождения либо по ма-

териалам, из которых они изготовлены. Такая классификация давала 

возможность группировать товары на средства производства и потреб-

ления, на основные и оборотные средства, на изделия промышленно-

сти и сельского хозяйства, а также проводить дополнительные груп-

пировки экспорта и импорта товаров по различным экономическим 

критериям.

Ежегодно в номенклатуру вносились дополнения и изменения. Они 

были вызваны появлением в производстве и торговле новых видов то-

варов, изменениями торговой структуры внешнеторгового оборота 

стран — членов СЭВ, динамикой объема торговли.

Хотя ЕТН ВТ СЭВ была первоначально разработана как статисти-

ческая товарная номенклатура, она являлась одновременно основой 
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таможенного тарифа СССР1. Однако система классификации товаров 

в ней была недостаточно приспособлена к выполнению защитно-

протекционистских функций. Это не давало возможности таможен-

ному тарифу превратиться в эффективный торгово-политический 

инструмент и выполнять функции экономического регулирования 

внешней торговли.

После введения с апреля 1989 г. декларирования товаров, переме-

щаемых участниками внешнеэкономической деятельности через го-

сударственную границу СССР, с представлением грузовой таможен-

ной декларации (ГТД), а также перехода государства с 1 января 1991 г. 

в тарифных, статистических и товароведческих целях на использо-

вание ТН ВЭД был начат процесс качественного переформирования 

мер государственного регулирования внешнеэкономических связей 

в условиях перехода на рыночные отношения в сфере внешней тор-

говли и приближения осуществления последних к мировой практике.

Для более плавного перехода от ЕТН ВТ СЭВ к Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров, а точнее к европейской 

детализации Гармонизированной системы — Комбинированной но-

менклатуре, которую СССР, а впоследствии и Россия решила взять за 

основу своей таможенной номенклатуры, в 1990 г. Госкомстат СССР 

совместно с Министерством внешних экономических связей СССР 

и Главным управлением Государственного таможенного комитета СССР 

разработали таблицы переходов от одной классификации к другой. 

Однако это позволяло добиться лишь ограниченной сопоставимости. 

Зачастую даже в случаях, когда наименования товарных групп разных 

номенклатур текстуально совпадали, содержание их могло оказывать-

ся различным2.

Таким образом, ТН ВЭД полностью заменила действовавшую более 

50 лет ЕТН ВТ СЭВ, которая в силу особенностей построения не обе-

спечивала сопоставимость данных о внешней торговле на междуна-

родном уровне.

Таким образом, основа для создания Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров была заложена в 1913 г. Дальнейшая 

разработка классификаторов позволила учесть практический опыт их 

применения и объединить таможенное и статистическое направления 

1 Постановление СМ СССР от 27.04.1981 г. № 394 «Об утверждении Таможенного 

тарифа СССР» // Собрание постановлений Правительства СССР. — 1981. — № 17. — 

Ст. 101.
2 Григорук Н. Е. Статистика внешнеэкономических связей. — М.: Финансы и статистика, 

1993. С. 109.

с целью создания многоцелевой международной товарной номенкла-

туры.

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем обусловлена необходимость создания классификационных 

систем в международной торговле?

2. Какая классификационная система товаров считается первой 

в международной торговле?

3. Почему товарная номенклатура должна удовлетворять требо-

ваниям тарифа, статистики, перевозки и международной тор-

говли?

4. Какая номенклатура явилась первым опытом для создания Гар-

монизированной системы описания и кодирования товаров?

5. Какова роль Стандартной международной торговой классифи-

кации в современном мире?

6. Почему Единая товарная номенклатура внешней торговли СЭВ 

не смогла стать принятой на международном уровне классифи-

кацией?



План-схема главы 3 ГЛАВА 3

СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МИРОВОЙ 
ПРАКТИКЕ И В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ 

В последние годы ряд объективных причин в мировом сообществе 

и в России привлек внимание к классификациям экономической и со-

циальной информации (экономическим классификациям). Общее чис-

ло международных и региональных экономических классификаций 

уже превысило цифру 109. В мировом сообществе это связано со стрем-

лением к информационной интеграции в экономике, что вызвало не-

обходимость пересмотра целого ряда международных и региональных 

экономических классификаций и создания ограниченного перечня ба-

зовых международных классификаций.

Следует отметить, что работы по созданию экономических и соци-

альных классификаций получили широкое развитие на международ-

ном и региональном уровнях, и прежде всего в рамках Организации 

Объединенных Наций (ООН) и Европейского союза (ЕС). Причем 

основное внимание уделялось созданию базовых, основополагающих 

классификаций — классификации видов экономической деятельно-

сти и классификации продукции и услуг по видам деятельности.
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После принятия Гармонизированной системы в июне 1988 г. нача-

лась разработка различных интегрированных классификаций и но-

менклатур. Интеграция классификаций, потребность в которой стре-

мительно растет, не могла осуществляться без коренной переработки 

существовавших классификаций и номенклатур видов экономиче-

ский деятельности и продукции. Проект создания интегрированной 

системы классификаций предусматривал решение следующих задач:

• пересмотр и гармонизация классификаций видов экономиче-

ской деятельности ООН и Европейского экономического со-

общества (ЕС);

• приведение в соответствие номенклатур видов экономической 

деятельности с номенклатурами продукции;

• гармонизация номенклатур продукции, используемых для осу-

ществления контроля за производством, с номенклатурами, ис-

пользуемыми для осуществления контроля над внешней торгов-

лей;

• разработка базовой классификации продукции;

• использование Гармонизированной системы в качестве постав-

щика элементарных модулей для других классификаций про-

дукции.

На данном этапе в ООН начались работы по созданию двух базовых 

классификаций:

• Международной стандартной отраслевой классификации всех 

видов экономической деятельности (ISIC Rev. 3/МСОК Ред. 3);

• Классификации основной продукции (CPC/КОП).

На европейском уровне этим двум классификациям соответствуют:

• Статистическая классификация экономической деятельности 

Европейского сообщества (NACE Rev. 1/КДЕС Ред. 1);

• Статистическая классификация продукции по виду экономиче-

ской деятельности в Европейском экономическом сообществе 

(CPA/КПЕС).

Таким образом, закончившийся в конце 80-х — начале 90-х гг. ХХ в. 

фундаментальный пересмотр международных экономических класси-

фикаций характеризуется тем, что новые классификации создают це-

лостную интегрированную систему, внутри которой гармонизируются 

различные классификации продукции, а также классификации видов 

экономической деятельности. Эта гармонизация затронула также на-

циональные номенклатуры ряда стран, и в первую очередь классифи-

кации стран — членов Европейского союза.

Типы классификаций1 

Международное семейство экономических и социальных класси-

фикаций включает три главных типа2.

1. Ссылочные классификации — экономические и социальные клас-

сификации, которые являются результатом международных соглаше-

ний, одобренных UNSD или такой другой компетентной межправи-

тельственной организацией, как МВФ, СТС, Всемирная организация 

здравоохранения, ЮНЕСКО и т. п. Эти классификации имеют ши-

рокое признание и одобрение и могут использоваться как модели для 

подготовки других классификаций.

Примерами ссылочных классификаций являются:

• ISIC Rev. 3/МСОК Ред. 3 — Международная стандартная отрас-

левая классификация;

• HS/ГС — Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров;

• CPC/КОП — Международная классификация основных про-

дуктов.

2. Производные классификации основаны на ссылочных классифи-

кациях. Производные классификации могут быть разработаны путем:

• принятия структуры и категорий ссылочных классификаций с по-

следующим добавлением деталей;

• реорганизации либо соединения пунктов одной или более ссы-

лочных классификаций.

Производные классификации часто строятся для использования на 

национальном или многонациональном уровне.

Примерами производных классификация являются:

• NACE Rev. 1/КДЕС Ред. 1 — статистическая классификация ви-

дов экономической деятельности в ЕС;

• CPA/КПЕС — статистическая классификация продукции по ви-

дам деятельности в ЕС.

3. Связанные классификации — классификации, которые частично 

обращаются к ссылочным классификациям или ассоциированы с ни-

ми только на определенных уровнях.

1 Жиряева Е. В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле. — СПб.: 

Питер, 2003. С. 27.
2 This statement was reviewed in draft at the Fourth Meeting of the Expert Group on Interna-

tional Economic and Social Classifications, New York, 2-4 November 1998 (Prepared by the 

United Nations Statistics Division, ESA/STAT/AC.63/18).
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Например, ОКДП — Общероссийский классификатор видов эко-

номической деятельности, продукции и услуг: первые 4 знака соответ-

ствуют ISIC Rev. 3/МСОК Ред. 3, а следующие 3 — CPC/КОП.

Процедуры поддержания, обновления и пересмотра классифика-

ций включают решение проблем частичной корреспонденции между 

связанными классификациями и предлагают возможности большей 

гармонизации классификаций.

Уровни классификаций1 

Для того чтобы статистические данные были сопоставимы на между-

народном уровне, необходимо использовать однородные статистиче-

ские определения, а также согласовать используемые классификации. 

В конце 1980–1990-х гг. был закончен полный пересмотр международ-

ных статистических классификаций, в результате чего:

• были согласованы различные классификации продукции;

• главные классификации продукции были связаны с классифи-

кациями видов экономической деятельности в соответствии 

с эко номическим критерием происхождения.

Классификации ЕС были согласованы с глобальными классифика-

циями.

Выделяют три уровня классификаций:

• международный (всемирный);

• региональный;

• национальный.

Связи между отдельными классификациями, различных уровней 

меж ду всемирным и региональным, региональным и национальным, — 

состоят в том, что имеют тот же самый вид: в каждом случае заголовки 

далее подразделены, при этом находясь в пределах данной структуры. 

Связи же между классификациями видов экономической деятельности 

и центральными классификациями продукции выражены через кри-

терий экономического происхождения. Для соответствующих клас-

сификаций на региональном и национальном уровнях это отражается 

в структурировании центральных классификаций продукции: хотя CPC/

КОП структурирована иначе, чем ISIC Rev. 3/МСОК Ред. 3, она так-

же принима ет во внимание экономическое происхождение (рис. 3.1). 

Фун к ция HS/ГС и CN/КНЕС по отношению к транспортабельным 

1 Жиряева Е. В. Указ. соч. С. 29.

товарам состоит в со  здании «строительных блоков» для центральных 

классификаций продукции, в формировании и определении объема 

заголовков в PRODCOM. Обзорные классификации для статистики 

услуг, с учетом недостатка подходящих «строительных блоков» (подоб-

ных тем, что обес печивает HS/ГС), могут, например, быть взяты непо-

средственно из или произведены от нее.

Категории классификаций1 

Экономические классификации могут быть разделены на две широ-

кие категории:

1. Классификации видов экономической деятельности охватывают все 

виды экономической деятельности — от сельского хозяйства до услуг — 

и используются, чтобы классифицировать экономические объекты 

(предприятия и подобные статистические единицы). Такие классифи-

кации формируют основание для компилирования статистики по про-

дукции, факторам производства, вступающим в процесс производства 

(труд, сырье и запасы, энергия и т. д.), по формированию капитала или 

финансовым сделкам.

2. Классификаторы продукции классифицируют результат экономиче-

ской деятельности — товары и услуги. При этом классификации това-

ров традиционно были гораздо более важны, чем классификации услуг. 

Классификаторы продукции используются для статистики по очень 

многим аспектам производства, потребления и денежного измерения 

1 Жиряева Е. В. Указ. соч. С. 30.

Рис. 3.1. Взаимосвязь между классификациями по типу, уровню и категории
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продукции. Примерами этого типа данных, связанных с продукцией, 

являются статистика внешней торговли, статистика производства и по-

требления, статистика энергии и т. д.

Имеются также две категории классификаций продукции: по отрас-

ли производства и по материалу, из которого сделаны товары.

2.1. Классификации продукции, основанные на отрасли производства, 

могут быть связаны с классификацией видов экономической деятель-

ности. Каждое изделие или услуга могут быть размещены в пределах 

того вида экономической деятельности, который эту продукцию про-

изводит (например, порошок молока — обработка молока, газоноко-

силки — производство сельскохозяйственных машин, розничная тор-

говля топливом — автозаправочные станции), при условии, что каждое 

изделие имеет только один код в классификаторе видов экономиче-

ской деятельности.

2.2. Классификации продукции, которые главным образом структури-
рованы по материалу, из которого товары сделаны, исторически отве-

чали требованиям статистики внешней торговли и таможни. Но это не 

означает, что они совсем не принимают в расчет промышленное про-

исхождение товаров.

Классификации продукции, особенно те из них, которые использо-

вались в международной торговле, имеют давнюю традицию. Они так-

же были первыми, согласованными на международном уровне, а про-

цесс гармонизации был начат десятилетия тому назад. Однако этого 

нельзя сказать о других важнейших экономических классификациях. 

Только в 1970-х гг. на международном уровне была запущена много-

сторонняя программа по созданию объединенной системы классифи-

кации видов экономической деятельности и продукции.

Современное международное семейство экономических и соци-

альных классификаций включает те классификации, которые были 

зарегистрированы в Описи ООН, были рассмотрены и одобрены компе-

тентной межправительственной организацией, в таких вопросах, как 

экономика, демография, труд, здоровье, образование, социальное бла-

госостояние, география, окружающая среда и туризм.

Основные классификационные 
признаки товаров1 
При разработке международных классификаций необходимо было 

установить критерии, по которым различались бы товары разной сте-

1 Жиряева Е. В. Указ. соч. С. 53.

пени переработки, товары промышленного и бытового потребления. 

Эти проблемы являются важнейшими для большинства классифика-

ций продукции, в том числе и в классификации HS/ГС.

С другой стороны, классификации видов экономической деятель-

ности, которые используются для классификации субъектов эконо-

мической деятельности (предприятий и организаций, местных еди-

ниц и других видов хозяйствующих субъектов), тесно взаимосвязаны 

и в зна чительной степени гармонизированы с классификациями про-

дукции и услуг на основе критерия производственного происхожде-

ния. Так, КОП содержит для каждой группировки продукции ссылку 

на вид деятельности, который в основном приводит к ее возникно-

вению, а для КПЕС такую связь легко установить, опираясь на при-

нятую систему кодирования (первые четыре цифры кода продукции 

(услуг) в большинстве случаев соответствуют виду деятельности, при-

водящему к созданию этой продукции). Исключения в обоих случаях 

составляют ситуации, когда одна и та же продукция (с точностью до 

степени ее детализации при классификации) может являться резуль-

татом более чем одного из видов деятельности.

В одну систему объединены два вида классификаций продукции, 

а именно: номенклатуры продукции, критерием которых является про-

исхождение, и номенклатуры продукции, критерием классификации 

которых являются их потребительские свойства.

Первый вид классификаций (КОП, КПЕС), т. е. номенклатуры, 

основанный на критерии производственного происхождения, может 

быть непосредственно увязан с классификациями видов экономиче-

ской деятельности и образует с ними симметричные номенклатуры. 

В этом случае каждый вид продукции относится к тому виду эконо-

мической деятельности, при осуществлении которой он производится 

(например, «порошковое молоко  производство молочных продук-

тов»; «сенокосилка  производство сельскохозяйственных машин» 

и т. д.).

Второй вид номенклатур продукции, классифицированной по по-

требительским свойствам товара, вначале был создан с целью удо-

влетворения потребностей таможенных служб и статистики внешней 

торговли. Но это не значит, что этот вид номенклатур полностью игно-

рировал критерий производственного происхождения.

Категории первичных и обработанных предметов. Предметы класси-

фицируются как «первичные», если они являются характерными изде-

лиями первичных секторов экономики — сельского хозяйства, лесовод-

ства, рыбной ловли, охоты, отраслей добывающей промышленности. 
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Кроме того, предметы, которые являются изделиями других секторов 

экономики, также классифицируются как первичные, если почти вся 

ценность изделия создана одним из первичных секторов экономи-

ки. Например, хлопок подвергается физическому преобразованию, 

когда джинируется, но поскольку почти вся ценность джинированного 

хлопка создана сельскохозяйственным сектором, он классифицирует-

ся как первичный товар, а не как изделие текстильной промышлен-

ности.

С другой стороны, консервированные и подготовленные пищевые 

продукты — это товары, большая часть стоимости которых создается 

в обрабатывающей промышленности, поэтому они исключаются из 

первичной категории и классифицируются как обработанные. Отходы 

классифицируются как сырьевые товары. Если товар не определен как 

первичный, он классифицируется как обработанный.

Назначение товаров. Критерий «назначение товара» является базо-

вым для большинства классификаций. Выявление этой характеристи-

ки товара может представлять некоторую сложность. В целях миними-

зации ошибок важно установить назначение товара при его «обычном, 

традиционном» использовании. Такой подход предусмотрен и в HS/ГС 

путем применения основного правила интерпретации 3б.

Конечное использование многих товаров позволяет принять пра-

вильное решение по их классификации. Рассмотрим категорию «Про-

довольствие и напитки», конечное использование которой — это до-

машнее потребление, однако большинство продовольственных товаров 

этой категории используются и как полуфабрикаты для промышлен-

ности. Например, чай главным образом используется для домашнего 

потребления как обработанный пищевой продукт. Однако пшеница 

обычно поставляется мукомольной промышленности для производ-

ства муки, которая, в свою очередь, обычно поставляется пекарням для 

выпечки хлеба. Поэтому и пшеница, и мука могут рассматриваться как 

полуфабрикаты для пищевой промышленности. Кроме того, многие 

продовольственные товары могут в одних случаях использоваться для 

промышленности, а в других — для домашнего потребления. Следова-

тельно, первичное продовольствие и напитки, как правило, пригодны 

для двойного использования, поэтому решением этой проблемы яви-

лось соглашение по определению назначения этих товаров. Таким об-

разом, договорились, что в международной торговле зерно предназна-

чено для использования промышленностью, а свежие плоды и овощи 

обычно предназначены для домашнего потребления.

Капитальное оборудование и полуфабрикаты. Капитальное обору-

дование как классификационная категория (кроме транспортного 

оборудования), его части и принадлежности разделены на две части, 

в которых предметы классифицируются согласно их главному конеч-

ному использованию. Первая часть — как капитальное оборудование, 

включает машины типа электрических генераторов и компьютеров, 

другие промышленно изготовленные товары типа медицинской мебе-

ли, которые используются предприятиями и организациями. Вторая 

часть, как полуфабрикаты — это части и принадлежности, необходи-

мые для обслуживания машин, несобранные компоненты машин, ис-

пользуемые как запасы на сборочных заводах, являются исходными 

товарами промышленности и по этой причине рассматриваются как 

полуфабрикаты.

Однако несобранные транспортные средства, которые являются фак-

тически исходными товарами для сборочных заводов, классифициру-

ются вместе с собранными транспортными средствами.

Классификация частей машин и оборудования является сложной 

процедурой, обусловленной технической и технологической специ-

фикой и широким разнообразием таких видов товаров. В большин-

стве классификаторов (как и в ТН ВЭД ТС) применяется аналогичный 

подход, основанный на выявлении универсальности или аутентич-

ности в применении этих товаров. Например, в ОКПД применяются 

следующие принципы:

• части (узлы, детали, принадлежности) общего назначения для 

машин и оборудования, такие как двигатели, электродвигатели, 

электрические устройства, клапаны, зубчатые колеса, подшип-

ники и т. д., классифицированы в самостоятельных группиров-

ках раздела D «Продукция обрабатывающих производств» неза-

висимо от того, для каких машин и оборудования эти изделия 

предназначены, например:

  29.13.11 «Клапаны редукционные, регулирующие, обратные 

и предохранительные»;

  29.14.10 «Подшипники шариковые или роликовые»;

  31.20.27 «Соединители электрические и оборудование для 

обеспечения соединений в электрических цепях и прочее на 

напряжение не более 1 Кв, не включенное в другие группи-

ровки» и т. д.;

• специальные части (узлы, детали, принадлежности) конкрет-

ных машин и оборудования классифицированы в шестизнач-
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ных группировках, коды которых на уровне четырех знаков со-

ответствуют кодам ОКВЭД (КДЕС Ред. 1.1) тех группировок, 

где классифицируется производство соответствующих машин 

и оборудования, например:

  29.21.14 «Части печных топок, печей и камер»;

  29.22.19 «Части подъемно-транспортного оборудования»;

  29.42.40 «Части и принадлежности станков для обработки ме-

таллов».

Срок службы товаров. В соответствии со сроком службы к товарам 

длительного пользования относят предметы потребления, которые 

имеют ожидаемый срок службы более одного года и относительно вы-

сокую стоимость, — например, холодильники и стиральные машины 

или другие предметы потребления с полезным сроком службы более 

трех лет.

К товарам среднесрочного пользования относятся товары, которые 

имеют ожидаемый срок службы более одного года, но менее трех лет 

и относительно невысокую ценность.

К товарам краткосрочного пользования относят товары с ожидае-

мым сроком службы не более одного года.

Классификация бывших в употреблении изделий проводится обыч-

но таким образом, что они отнесены к тем же группировкам, что и ана-

логичные новые изделия. Например, в ОКВЭД, вид 18.22.40 «Одежда 

ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении» входит в группу 

18.22 «Одежда верхняя», в которой классифицированы и новые то-

вары.

Отходы производства и потребления, в том числе обработанные 

и пре образованные во вторичное сырье, годное к непосредственно-

му использованию, рассматриваются в рамках группировок, относя-

щихся к продукции обрабатывающих производств (например, клас-

сы 15–36 ОКВЭД).

3.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ 
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДУКЦИИ 

В зарубежной практике международные классификаторы принято 

называть классификациями. Применение международных классифи-

каций осуществляется, как правило, путем их полного или частичного 

использования или, в отдельных случаях, путем прямого использова-

ния в виде национальных версий, прошедших научное редактирова-

ние и терминологическую экспертизу специалистов по соответствую-

щим областям знаний. Рассмотрим некоторые из них.

Международная стандартная отраслевая 
классификация — ISIC Rev. 4/МСОК Ред. 4 

Это иерархически структурированная классификация видов эконо-

мической деятельности (МСОК) (International Standard Industrial Clas-

sification of All Economic Activities (ISIC)); разработчик — статистиче-

ская комиссия ООН (UNSD); рекомендована для использования во 

всем мире. Пересмотренная в четвертый раз версия этой системы была 

одобрена UNSD в феврале 2009 г. и издана через год после этого. Она 

является намного более детальной, чем предыдущая.

Объекты классификации: виды экономической деятельности и их 

комплексы в виде отраслей экономики — от сельского хозяйства до 

сферы услуг (образование, здравоохранение и др.).

Признаки классификации: характер производственных процессов, 

тип используемого оборудования, вид исходных материалов и конеч-

ной продукции.

Система кодирования: четырехзначный цифровой десятичный код. 

Для обозначения разделов классификации применяются одноразряд-

ные буквенные коды (A-U).

Структура кода МСОК Ред. 4: ХХ + Х + Х

Например:

Раздел Группа Подгруппа Описание

D ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Подраздел 15 Производство пищевых продуктов и напитков

155 Производство напитков

1552 Производство вин

В состав ISIC кроме классификационной структуры (перечня кодов 

и наименований классификационных группировок) входят:

• описание принципов и общих правил классифицирования ста-

тистических единиц и определения основного, вспомогательно-

го и подсобных видов деятельности;

• пояснения, раскрывающие содержание группировок;

• переходной ключ между версиями.
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Статистическая классификация видов 
экономической деятельности в ЕС-NACE 
Rev. 1/ КДЕС Ред. 1 

Эта классификация видов экономической деятельности (КДЕС) 

(General Industrial Classification of Economic Activities Within the Euripe-

an Communities (NACE)), соответствующая ISIC Rev. 3 на европейском 

уровне (так сказать, европейская копия ISIC/МСОК), вступила в силу 

в 1990 г.

Европейская комиссия предназначила новую классификацию NACE 

для компиляции и представления статистических данных всеми госу-

дарствами-членами; это обязательно в применении ко всем типам 

статистики, даже к тем, которые компилированы только для нацио-

нальных целей и в настоящее время не формируют часть европейской 

статистической системы.

Разработчик: Статистическое управление Европейского союза (Евро-

стат). Объекты и признаки классификации аналогичны ISIC/МСОК.

Система кодирования: четырехзначный цифровой десятичный код. 

Между вторым и третьим разрядами проставляется разделительная точ-

ка для зрительного распознавания кода. Двухразрядные и одноразряд-

ные буквенные коды служат только для обозначения секций и подсек-

ций, в состав кодов классификационных группировок не входят.

Структура кода: ХХ + Х + Х.

Например:

Раздел Группа Класс Описание МСОК, версия 3

Секция D ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Подсекция DB Текстильная промышленность

17 Производство текстильных изделий

17.7 Производство трикотажных и вязаных изделий

17.72 Производство трикотажных и вязаных пуловеров, кардиганов и похожих изделий

По сравнению с ISIC/МСОК группировки КДЕС имеют более дета-

лизированную структуру на уровне 3, 4-го разрядов кода.

В состав КДЕС включены пояснения, раскрывающие содержание 

группировок.

Международная классификация основных 
продуктов — СPC/КОП 

Международная классификация основных продуктов (КОП) (Cen-

tral Products Classification (CPC)), разработанная ООН, — без сомне-

ния, наиболее существенный результат работы по развитию объеди-

ненной системы классификации видов экономической деятельности 

и продукции.

Разработчик: Статистическая комиссия ООН.

Объект классификации: товары, услуги, материальные и нема-

териальные активы. До ее появления международное сообщество 

не имело никакой классификации, которая затрагивала бы и товары, 

и услуги.

Признаки классификации: сырье, используемое для изготовления 

продукции; способ производства; предназначение.

СРС/КОП обеспечивает структуру для сравнения многих различных 

видов статистики товаров и услуг. Ее цель не заменить другие классифи-

кации продукции, а скорее согласовать последние таким образом, что-

бы данные могли быть перемещены в уместные категории СРС/КОП. 

СРС/КОП при этом выступает как средство гармонизации на междуна-

родном и национальном уровнях.

Строго говоря, охват СРС/КОП не ограничивается только изделия-

ми, но включает также землю, здания и нематериальные активы (на-

пример, патенты, лицензии, торговые марки, авторские права), про-

исходящие из юридически обязательных контрактов.

Система кодирования: пятизначный цифровой десятичный код.

Структура кода: Х + Х + Х + Х + Х.

Например:

Группа Класс Подкласс Наименование Коды соответствия МСОК ГС СМТК

Секция 0

Продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства

Раздел 01

Продукция сельского хозяйства, садоводства и огородничества

016

Культуры для производства напитков и пряностей

0161

Культуры для производства напитков

01611

Кофе, необжаренный, содержащий кофеин

В состав СРС/КОП кроме его классификационной структуры вхо-

дят:

• описание принципов построения СРС/КОП и его взаимосвязи 

с другими международными классификациями товаров и услуг;

• пояснения, относящиеся к услугам;
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• переходные ключи — прямой (СРС/КОП — ISIC/МСОК) и об-

ратный (ISIC/МСОК — СРС/КОП) — на уровне первых двух 

знаков кода, идентифицирующих разделы КОП.

Основой построения CPC/КОП являлась ISIC/МСОК, в которой 

использован принцип отраслевого группирования видов деятельно-

сти, результатами которых выступает продукция, однородная по свое-

му производственному происхождению.

Вместе с тем CPC/КОП и ISIC/МСОК не всегда имеют прямое со-

ответствие, поскольку принцип отраслевого группирования, исполь-

зованный для построения CPC/КОП, был не единственным при его 

разработке.

Классификация продукции по видам 
деятельности (CPA/КПЕС) 

Классификация продукции по видам деятельности (CPA — Classi-

fication of Products by Activity) является европейской версией Между-

народного классификатора основных продуктов ООН (СРС). CPA юри-

дически обязательная классификация в Европейском экономическом 

сообществе. СРА устанавливает классификацию продукции по видам 

деятельности для обеспечения сопоставимости статистических данных 

между национальными уровнями и уровнем ЕС. Единицами класси-

фикации являются транспортабельные, нетранспортабельные товары 

и услуги. Ведет классификацию Евростат.

Например:

CPA 2008 — EN

СЕКЦИЯ А

ИЗДЕЛИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСОВОДСТВА

РАЗДЕЛ 01 

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ОТНОСЯЩИЕСЯ К НИМ 

УСЛУГИ

Группа 01.1 Зерновые культуры, изделия садоводства и огородничества

Класс 01.11 Хлебные злаки и другие зерновые культуры (2)

01.11.1 Хлебные злаки

01.11.11 Пшеница Дурум 1001.1

Для изучения промышленной продукции используется список 

PRODCOM. Отношения между классификациями PRODCOM и CN 

таковы, что можно сравнивать внешнюю торговую статистику и вну-

треннее производство индивидуальных товаров на детальном уровне.

Стандартная международная торговая 
классификация (SITC: Standard International 
Trade Classification)

Стандартная международная торговая классификация (SITC/СМТК) 

используется для статистических целей. Разработчик: Статистическая 

комиссия ООН.

Объекты классификации: товары для внешней торговли. Агрегиро-

ванные данные о торговле часто представляются одно- или двухзнач-

ной категорией SITC/СМТК.

Признаки классификации: свойства и характеристики товаров.

Система кодирования: пятизначный цифровой десятичный код. Код 

содержит разделительную точку между третьим и четвертым знаками 

кода. Формула структуры кода: Х + Х + Х + Х + Х.

Третья версия SITC/СМТК вступила в силу в то же самое время 

(1986 г.), когда была представлена ГС. Вплоть до того времени, когда 

была принята HS/ГС, SITC/СМТК оставалась единственной торговой 

классификацией, которая позволяла делать сравнения во всемирном 

масштабе. Теперь, когда фактически весь мир использует HS/ГС, зна-

чение SITC/СМТК снизилось. Статистическая комиссия Организа-

ции Объединенных Наций осуществила пересмотр SITC/СМТК, и на 

37-й сессии в 2006 г. четвертая редакция вступила в силу. Товарные 

группировки SITC/СМТК отражают:

• материалы, используемые в производстве;

• стадию обработки;

• практику маркетинга и использования изделий;

• значение товаров в мировой торговле;

• технологические изменения.

SITC/СМТК использует основные элементы HS/ГС как строитель-

ные блоки. SITC/СМТК имеет структуру с пятью уровнями с число-

вым кодированием. Заголовки с пятью цифрами в SITC/СМТК экви-

валентны полностью или частично одному подклассу СРС/КОП.

Например:

Код Наименование ГС СМТК, версия 4

1 Напитки и табак

11 Напитки

112 Алкогольные напитки 

112.4 Спиртные напитки 2208  112.4

112.41 Виски 220930  112.41
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В настоящее время СМТК 4 является целевой классификацией для 

статистики международной торговли, и ООН рекомендует ее для ис-

пользования в анализе международной торговли товарами всем заин-

тересованным странам и международным организациям. С этой целью 

разработаны специальные ключи перехода от ГС (2007) к СМТК 4.

Комбинированная 
номенклатура ЕС — CN

Комбинированная номенклатура (Combined Nomenclature) — это 

тарифная и статистическая классификация, основанная на междуна-

родной классификации ГС, которая включает больше 10 000 кодов 

с восемью цифрами. Комбинированная номенклатура была создана 

в 1987 г. Регламентом Совета ЕЭС № 2658/87. Некоторые изменения 

вносятся в классификацию один раз в год, чтобы гарантировать, что 

номенклатура отражает развитие в технологии и международной тор-

говле.

Комбинированная номенклатура более детализирована, чем ГС, то-

вары в CN идентифицируются с помощью восьмизначного кода. Это 

необходимо для того, чтобы удовлетворять специфические потребно-

сти стран — членов ЕС в области таможенной деятельности и внеш-

неторговой статистики. CN пересматривается каждый год и является 

обязательной для всех стран — членов ЕС. До 1995 г. включительно 

страны — члены ЕС имели право вводить в CN дополнительные под-

разделы для своих национальных нужд.

Комбинированная номенклатура должна включать:

• номенклатуру ГС;

• подзаголовки Сообщества к этой номенклатуре, упомянутые как 

«подсубпозиции CN», в тех случаях, когда специфицирована со-

ответствующая ставка пошлины;

• предварительные условия, дополнительные примечания к разде-

лам или группам и примечания, относящиеся к подзаголовкам 

CN.

Комбинированная номенклатура, включая ее коды и, при необхо-

димости, дополнительные статистические индексы, относящиеся к ним, 

должна применяться Сообществом и государствами-членами в стати-

стике, касающейся внешней торговли Сообщества.

Каждая подсубпозиция CN имеет восемь цифр номера:

• первые шесть цифр должны соответствовать товарным позици-

ям и субпозициям номенклатуры ГС;

• седьмая и восьмая цифры идентифицируют подсубпозиции CN, 

когда товарные позиции и субпозиции Гармонизированной си-

стемы далее не подразделяются для целей Сообщества, седьмые 

и восьмые цифры должны быть 00.

Объединенный тариф Сообщества — TARIC (Tarif Intégré de la 

Communauté) был создан в то же самое время, что и CN, и основан на 

комбинированной номенклатуре. TARIC содержит терминологию на 

всех официальных языках стран Сообщества и включает приблизитель-

но 18000 тарифных линий. В нем указаны фактически применяемые 

ставки преференциальных пошлин и ставки пошлин для третьих стран, 

а также отражены все меры торговой политики. TARIC включает законо-

дательство Сообщества. Поскольку TARIC издается ежегодно, он не мо-

жет включать все законодательство, которое вступает в силу после даты 

его публикации. Тариф представляет собой инструмент для практиче-

ского использования и информации, но не имеет правового статуса сам 

по себе. Коды TARIC с 10 цифрами и, где необходимо, дополнительные 

коды относятся ко всему импорту товаров из стран — не членов Сооб-

щества и, в течение переходного периода, из новых государств-членов. 

Для экспорта и в торговых сделках между государствами-членами ис-

пользуются коды Комбинированной номенклатуры с восемью цифра-

ми и, где необходимо, дополнительные коды.

TARIC служит прямым базисом для подготовки рабочих тарифов 

государств-членов. Другая область для применения кодов TARIC — 

это автоматизированный таможенный досмотр. Использование кодов 

TARIC обязательно в таможенных и статистических декларациях в тор-

говле с третьими странами.

Комиссия ЕС устанавливает, что TARIC должен включать:

• дополнительные подсубпозиции Сообщества, упоминаемые как 

«подсубпозиции Taric», необходимые для описания товаров, к ко-

торым применяются определенные меры Сообщества;

• ставки таможенных пошлин и других применяемых платежей;

• числовые коды;

• любую другую информацию, необходимую для выполнения или 

управления соответствующими мерами Сообщества.

Если Сообщество не применяет 9-е и 10-е цифры, они должны 

быть '00'.
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В качестве исключения может быть использован дополнительный 

код Taric из четырех алфавитно-цифровых символов для применения 

определенных мер Сообщества, которые не кодированы или не полно-

стью кодированы на 9-м и 10-м уровнях кода.

Дополнительный код в настоящее время используется для:

• комплексных антидемпинговых и компенсационных пошлин;

• сельскохозяйственных компонентов;

• фармацевтических веществ, включенных в часть 3 раздела II CN;

• животных и растений, охраняемых Конвенцией ООН о Между-

народной торговле редкими видами диких животных и растений 

(CITES);

• справочных цен на рыбу;

• определенных других импортных или экспортных мер, для ко-

торых требуется подразделение кода CN/TARIC.

Северо-Американская промышленная 
классификация — NAICS 

NAICS является новой Северо-Американской промышленной 

клас сификационной системой1. Она заменила старую, действовав-

шую де сятилетия систему стандартной промышленной классифика-

ции (SIC). Новая система обеспечивает лучший способ классифика-

ции отдельных видов бизнеса. Промышленный сектор структурирован 

так, чтобы выделить современные высокотехнологичные направле-

ния. Классификация NAICS связана с ISIC только на уровне с двумя 

цифрами.

Система NAICS принята США, Канадой и Мексикой для представ-

ления сравнимых статистических данных. Общий принцип системы: 

отрасли промышленности, которые используют сходные производ-

ственные процессы, группируются вместе. Предусмотрено обновление 

системы каждые 5 лет. Впервые статистические данные в этой системе 

были представлены в 1997 г.

Классификационная схема включает секторы (код из 2 цифр), под-

секторы (код из 3 цифр), промышленные группы (код из 4 цифр), от-

расли NAICS (код из 5 цифр), отрасли США (код из 6 цифр).

1 www.census.gov/naics

Общероссийский классификатор 
продукции (ОКП) 

Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и ка-

честву Госстандарта России совместно с рядом общественных и науч-

ных организаций Российской Федерации.

Общероссийский классификатор продукции входит в состав Единой 

системы классификации и кодирования технико-экономической и со-

циальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.

ОКП предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимо-

сти и автоматизированной обработки информации о продукции в та-

ких сферах деятельности, как стандартизация, статистика, экономика 

и другие.

В ОКП предусмотрена пятиступенчатая иерархическая классифика-

ция с цифровой десятичной системой кодирования. Каждая позиция 

ОКП содержит шестизначный цифровой код, однозначное контроль-

ное число и наименование группировки продукции, которые записы-

вают по следующей форме:

Код КЧ Наименование

Например:

57 1193 1 Пески из природного камня, прочие

На каждой ступени классификации деление осуществлено по наи-

более значимым экономическим и техническим классификационным 

признакам.

На первой ступени классификации располагаются классы продук-

ции (XX 000), на второй — подклассы (XX X000), на третьей — группы 

(XX XX00), на четвертой — подгруппы (XX XXX0) и на пятой — виды 

продукции (XX XXXX).

Коды 2–5-разрядных группировок продукции дополнены нулями 

до 6 разрядов и записываются с интервалом между вторым и третьим 

разрядами.

Например:

57 1430 9 Плиты облицовочные пиленые/из природного камня

57 1431 4 — из гранита, диорита, сиенита, лабродорита, габбро, базальта, диабаза, 

андезита

57 1432 0 — из белого мрамора

57 1433 5 — из цветного мрамора
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Для однозначности понимания и разграничения объемов используе-

мых понятий отдельные позиции ОКП включают пояснения. Поясне-

ния приведены непосредственно под наименованием позиции, к кото-

рой они относятся.

Пояснения приводятся для исключения возможности попадания 

в данную позицию классификатора объекта, входящего в другую его 

позицию, в целях единообразного понимания специалистами отдель-

ных слов или словосочетаний в составе наименования позиции при 

необходимости уточнения области применения данной позиции или 

при необходимости перечисления объектов, которые могут входить 

в данную позицию.

Например:

58 5300 4  Детали водопропускных труб

                   Пояснение: включая плиты днищ, блоки плитных перекрытий, 

                   оголовки

В ОКП для кодирования иноаспектных группировок используют 

«нулевые» группировки, имеющие 0 на внутреннем разряде кода. Ино-

аспектные группировки образованы по признакам, отличающимся от 

признаков группировок основного классификационного деления.

Ведение ОКП осуществляет Всероссийский научно-исследователь -

ский институт классификации, терминологии и информации по стан-

дартизации и качеству (ВНИИКИ) Росстандарта (Федерального агентст-

ва по техническому регулированию и метрологии) совместно с головными 

и ведущими организациями по ОКП министерств и ведомств.

Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКДП) 

Классификатор был разработан Центром экономической конъюн-

ктуры при Правительстве РФ и Центром по экономическим класси-

фикациям, введен в действие в 1994 г. Разработка ОКДП выполнена 

в рамках Государственной программы перехода Российской Федера-

ции на принятую в международной практике систему учета и стати-

стики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики. 

ОКДП обеспечивает поддержку при решении следующих задач внеш-

неэкономического уровня:

• предоставление информации об отечественной продукции на 

рынках зарубежных стран;

• создание информационных систем для обеспечения функцио-

нирования бирж и торговых домов с выходом на международ-

ные электронные системы передачи данных;

• использование кодов ОКДП в информационно-вычислительных 

сетях в качестве языков запроса при работе с международными 

банками данных.

Классификационные группировки видов экономической деятельно-

сти, которые занимают первые четыре разряда 7-разрядного кода, со-

ответствуют разделам ISIC/МСОК. Три последние разряда кода соот-

ветствуют СРС/КОП. Различие кодов ОКДП и ISIC/МСОК состоит 

в том, что ОКДП адаптирован к особенностям экономики России. 

Это также относится и к различиям с классификацией СРС/КОП. Раз-

работа ны таблицы переходных ключей от группировок ОКДП к HS/ГС. 

Прин цип объединения видов экономической деятельности, продукции 

и услуг в одном классификаторе применен здесь так же, как и в СРА/

КПЕС.

Например:

Раздел А

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСОВОДСТВО

ПОДРАЗДЕЛ 01 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ

Группа 011 Растениеводство: выращивание сельскохозяйственных культур; товарное 

овощеводство, садоводство

Подгруппа 0111 Выращивание зерновых культур

Виды продукции 0111110 Пшеница озимая твердая

0111111 Зерно пшеницы озимой твердой

Общероссийский классификатор продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД)1 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче-

ской деятельности (ОКПД) входит в состав национальной системы 

стандартизации Российской Федерации.

1 Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 22.11.2007 г. № 329-ст. (с изменениями и дополнениями); срок дей-

ствия поэтапного, в течение 2008–2012 гг., перехода российских организаций к практике 

идентификации кодов продукции, работ или услуг с использованием ОКПД-2008 прод-

лен до 1 января 2013 года согласно Приказу Ростехрегулирования от 22.11.2007 г. № 329-ст.
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Разработан Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации, Закрытым акционерным обществом «Центр 

по экономическим классификациям», Обществом с ограниченной от-

ветственностью «Центр каталогизации и информационных техноло-

гий».

Основанием для разработки Общероссийского классификатора про-

дукции по видам экономической деятельности является Федераль-

ная целевая программа «Развитие государственной статистики России 

в 2007–2011 годах»1.

ОКПД введен в действие с 1 января 2008 г. без отмены Общерос-

сийского классификатора продукции, частей II и III Общероссийско-

го классификатора видов экономической деятельности, продукции 

и услуг, Общероссийского классификатора услуг населению в целях 

формирования статистических данных о производстве и продаже от-

дельных видов товаров, работ и услуг.

Объектами классификации в ОКПД являются товары, услуги и рабо-

ты, которые в международной практике объединяются в понятие «про-

дукция».

ОКПД предназначен для решения следующих задач:

• классификации и кодирования продукции (услуг, работ) для це-

лей государственной статистики;

• подготовки статистической информации для сопоставлений на 

международном уровне.

ОКПД построен на основе гармонизации со Статистической клас-

сификацией продукции по видам деятельности в Европейском эко-

номическом сообществе (КПЕС 2002) — Statistical Classification of 

Products by Activity in the European Economic Community, 2002 version 

(CPA 2002) путем сохранения без изменения в ОКПД из КПЕС 2002 

кодов (до шести знаков включительно) и объемов понятий соответ-

ствующих позиций. Особенности, отражающие потребности россий-

ской экономики по детализации продукции, учитываются в группи-

ровках ОКПД с 7–9-разрядными кодами.

В ОКПД использованы иерархический метод классификации и по-

следовательный метод кодирования. Для идентификации разделов 

и под  разделов используются буквы латинского алфавита, не входящие 

в состав цифрового идентификационного кода.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2003 г. № 677 «Об об-

щероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации 

в социально-экономической области» (с изм. от 04.08.2005 г. № 493).

Код состоит из 2–9 цифровых знаков, и его структура может быть 

представлена в следующем виде: 

Кодовое обозначение Наименование уровня детализации

ХХ Класс 

ХХ.Х Подкласс

ХХ.ХХ Группа 

ХХ.ХХ.Х Подгруппа

ХХ.ХХ.ХХ Вид 

ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0 Категория 

ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ Подкатегория для сопоставлений на междуна-

родном уровне

Для обеспечения соответствия кодовых обозначений ОКПД и КПЕС 

2002 между вторым и третьим, четвертым и пятым знаками кода ставит-

ся точка. При наличии в ОКПД дополнительных по сравнению с КПЕС 

2002 уровней деления точка ставится также между шестым и седьмым 

знаками кода. По аналогии с КПЕС 2002 в ОКПД включены разделы 

и подразделы с сохранением их буквенных обозначений.

В тех случаях, когда не производится деление вида на категории, 

т. е. не осуществляется детализация продукции (услуг, работ) на на-

циональном уровне, седьмой-девятый знаки кода имеют значение «0» 

(ноль), а в тех случаях, когда деление производится, седьмой и вось-

мой знаки кода имеют значение, отличное от «0» (ноля).

Детализация на нижней ступени классификационного деления осу-

ществляется только в тех случаях, когда производится деление катего-

рии продукции (услуг, работ) на несколько подкатегорий.

Например:

01.13 Фрукты, ягоды, орехи, культуры для производства напитков 

и пряностей 

01.13.1 Виноград 

01.13.11 Виноград свежий столовых сортов 

01.13.11.000 Виноград свежий столовых сортов 

01.13.12 Виноград свежий прочих сортов 

01.13.12.110 Виноград свежий винных сортов 

01.13.12.120 Виноград свежий кишмишных сортов 

01.13.12.190 Виноград свежий прочих сортов, не включенный в дру-

гие группировки

Группировки ОКПД по объему содержательного наполнения до ше-

сти знаков кода соответствуют европейскому классификатору продук-

ции (КПЕС 2002), а особенности, отражающие специфику российской 
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экономики, учитываются в группировках ОКПД с 7–9-разрядными 

кодами.

Для дезинтеграции группировок ОКПД на 7–9-м знаках кода исполь-

зовались группировки Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России), группировки 

европейского классификатора продукции в горнодобываюшей и обра-

батывающей промышленности для проведения структурных обследова-

ний (PRODCOM) и те группировки ОКП, которые не потеряли своей 

актуальности.

Тесная взаимосвязь ОКПД с ТН ВЭД России (ныне ТН ВЭД ТС) 

позволит сравнивать на национальном и международном уровнях дан-

ные о производстве, продаже, экспорте, импорте продукции с исполь-

зованием метода товарных потоков.

Таким образом, разработка интегрированной системы международ-

ных классификаций является важной задачей, обеспечивающей зада-

чи развития международной торговли в условиях глобализации.

3.3. РАЗРАБОТКА, СТРУКТУРА 
И ВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ 

Процесс разработки классификаций включает следующие этапы:

• составление формирующих блоков;

• установление связей между блоками;

• достижение международного сравнения.

Формирующие блоки являются элементарными единицами класси-

фикаций.

При гармонизации классификаций устанавливают связи между клас-

сификациями до уровня, позволяющего установить прямые связи имен-

но между формирующими блоками. При этом должно использоваться 

единообразное кодирование категорий в пределах ссылочных и произ-

водных классификаций. Например, NACE/КДЕС имеет те же самые 

коды для разделов, что и ISIC/МСОК. Но в связи с потребностями ЕС 

в NACE/КДЕС на более низких уровнях были включены дополнитель-

ные категории.

Международное сравнение достигается путем перегруппировки дан-

ных, полученных в национальных классификациях, в соответствии со 

структурой международных классификаций. Однако при этом должны 

быть учтены требования пользователей национальных классифика-

ций, в том числе связанные с совокупностью информации, необходи-

мой для разработки классификации, а также концептуальная направ-

ленность са мой классификации.

Понятие «структура классификации» означает, как построена клас-

сификация. Многие классификации имеют структуры, в которых не-

которые группы категорий являются подразделами других групп. Целью 

создания структуры является упорядочение содержания таким спо-

собом, чтобы группы наиболее детальных категорий базировались на 

значимых критериях. Например, в качестве главных критериев, кото-

рые применены для выделения совокупных групп в международном 

классификаторе видов экономической деятельности ISIC/МСОК, ис-

пользуются:

• процесс и технология производства;

• характер произведенных товаров и услуг;

• использование и назначение товаров и услуг.

Структура классификации должна обеспечивать идентификацию от-

дельных категорий однозначно и независимо и при этом представлять 

информацию для более широких значащих группировок. Эта проблема 

решается с помощью разработки следующих вспомогательных публи-

каций:

• правил;

• пояснений;

• алфавитного указателя;

• переходных таблиц.

Правила, которые устанавливают, когда классификационные еди-

ницы могут быть отнесены к той же самой классификационной груп-

пировке и когда они должны быть классифицированы в разных груп-

пировках.

Пояснения соответственно разрабатываются с целью установить гра-

ницы между категориями. В пояснениях описываются и перечисляют-

ся объекты, которые включаются и исключаются из данных категорий. 

Ни перечень, ни утверждение принципов не могут однозначно отве-

тить на практические вопросы классификации, поэтому пояснения 

включают также практические примеры отнесения объектов к опреде-

ленным категориям.

Алфавитный указатель упрощает поиск местоположения в класси-

фикационных категориях объектов, имеющих заданные характерные 

свойства. Алфавитные указатели могут быть построены на основе тек-

стов и ключевых слов пояснений, на основе прямого опыта интерпре-
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тации и использования классификации в обзорах и административных 

регистрах.

Переходные таблицы систематизированно объясняют, где и до какой 

глубины категории одной классификации могут быть найдены в дру-

гих классификациях или в более ранних версиях той же самой класси-

фикации. Это — процесс соединения классификаций.

Ведение классификаций включает:

• поддержание;

• обновление;

• пересмотр.

Поддержание классификации означает, что гарантируется исправле-

ние ошибок, сделанных в:

• структуре классификации;

• пояснениях;

• инструментах кодирования.

Обновление — включает изменение описательной части категорий, 

введение новых категорий и инструментальных средств кодирования. 

Поддержание и обновление — это непрерывная деятельность храни-

теля классификации по обратному взаимодействию с пользователями 

классификации.

Пересмотр классификации включает полный обзор и анализ изме-

нения потребностей пользователей, концептуального базиса и инстру-

ментальных средств использования классификации, т. е. всех решений, 

принятых в ходе указанных выше процедур поддержания и обновления. 

Такие обзоры могут предприниматься только через продолжительные 

интервалы времени, например каждые 15–20 лет, или если доказана 

необходимость пересмотра.

Гармонизация международных классификаций — это процесс установ-

ления их содержательного, структурного, терминологического и ко-

дового соответствия. При этом, учитывая, что полностью гармонизи-

рованные между собой классификации могут значительно облегчить 

сравнение статистических данных, представляемых разными странами 

и разными международными и региональными организациями в соот-

ветствии с разработанными в них классификациями, является совер-

шенно очевидным, что степень гармонизации классификаций, к ко-

торой следует стремиться, должна быть максимальной. Вместе с тем 

на практике на региональном и национальном уровнях в силу суще-

ствующих особенностей характера производства и развития отдельных 

отраслей экономики возникает необходимость отражения в классифи-

кациях национальной и региональной специфики путем отведения им 

соответствующего места в иерархической структуре классификаций.

В результате этого структура международных классификаций, ко-

торые рекомендуется брать за основу при разработке региональных 

и национальных версий этих классификаций, претерпевает иногда 

большие изменения, что приводит только к частичной гармонизации 

классификаций. При недостаточной гармонизации классификаций 

«по вертикали» страны и регионы для представления своих статисти-

ческих данных в международные организации вынуждены разрабаты-

вать и использовать переходные ключи к международным классифи-

кациям, что требует производить пересчет статистических данных.

Кроме процесса гармонизации «по вертикали» большое значение 

имеет гармонизация «горизонтальная», которая связывает  между со-

бой международные классификации,  разрабатываемые на однород-

ные объекты.

Разница в подходах группирования объектов в международных клас-

сификациях обусловлена различными задачами, решаемыми с помо-

щью этих классификаций. Так, в международных (региональных) клас-

сификациях на товары: ГС, СМТК, КН, ТН ВЭД СНГ, разработанных 

таможенными организациями, важными являются роль, место и стра-

тегическое значение товара в системе международной торговли, что 

связано с необходимостью ограничения ею ввоза или вывоза или, нао-

борот, создания для него режима наибольшего благоприятствования.

В международной классификации на товары и услуги (КОПТУН), 

разработанной для обследования домашних хозяйств, для классифи-

цирования товаров большое значение имеют в первую очередь потре-

бительские свойства товаров. В международной классификации на 

продукцию (КОП), разработанной в статистических целях, доминиру-

ющим признаком является отраслевое происхождение товара. Таким 

образом, как видно из приведенных примеров, создание единых уни-

фицированных международных классификаций в принципе невоз-

можно по причине необходимости использования в каждом конкрет-

ном случае для определенного круга задач соответствующего набора 

классификационных признаков.

В соответствии с методическими рекомендациями статистических 

служб ООН, ЕС и Статкомитета СНГ по разработке национальных 

классификаций видов экономической деятельности странам необ-

ходимо брать за основу разработанные указанными организациями 

классификации МСОК (ООН), КДЭС (ЕС). Выбор каждой страной 

в качестве основы тех или иных международных (региональных) клас-
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сификаций зависит от их географического расположения и развития 

экономических связей со своими партнерами.

В Российской Федерации, являющейся евро-азиатской страной, за 

базовую классификацию принят МСОК, он положен в основу Обще-

российского классификатора видов экономической деятельности, про-

дукции и услуг. В качестве базовой МСОК принят также в Казахстане, 

Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.

Основополагающую роль в описываемой системе классификаций 

играет ГС. Изменения, вносимые в эту классификацию, отражаются 

не только в CN и национальных классификациях товаров для внешней 

торговли (для России это ТН ВЭД ТС), но и в классификациях про-

дукции, используемых в статистических целях.

Таким образом, достижение международного сравнения и сопостави-

мости путем гармонизации классификаций, применяемых на междуна-

родном и национальном уровнях, является актуальной задачей в усло-

виях глобализации, развития международных экономических связей 

и углубления международного разделения труда. Ведущую роль в раз-

витии и становлении мировой системы классификаций играет Гармо-

низированная система описания и кодирования товаров.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие типы классификаций применяются в Таможенном союзе 

для ведения внешнеэкономической статистики, тарифного и не-

тарифного регулирования?

2. Дайте характеристику основных признаков классификации то-

варов во внешнеэкономической деятельности.

3. Какова роль Гармонизированной системы описания и кодиро-

вания товаров в международном семействе классификаций?

4. Как называется ведущая классификация продукции, применяе-

мая на территории Российской Федерации?

5. Какую последовательность процедур предусматривает базовый 

алгоритм разработки классификаций?

6. Какие вспомогательные публикации обеспечивают идентифи-

кацию отдельных категорий классификаций?
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ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ 
ТОВАРОВ 

4.1. ЦЕЛЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 

В конце 60-х гг. XX в. отчетливо проявилось стремление всех стран, 

активно участвующих в международной торговле, добиться рациона-

лизации и гармонизации данных торговой документации, и в частно-

сти максимально унифицировать систему кодирования в отношении 

стран, единиц количественных измерений, видов транспорта, тре-

бований к условиям транспортировки, и в первую очередь, конечно, 

в отношении самих товаров. В самом деле, несмотря на существование 

единых международных номенклатур для статистических и тарифных 

целей, в силу различных причин один товар в ходе единичной междуна-

родной сделки мог быть по-разному классифицирован до 17 раз, пока 

он, наконец, доходил до своего конечного потребителя. Такое положе-

ние вещей, естественно, удорожало, и порой значительно, продажную 

стои мость товара и наносило таким образом ущерб потребителям и 

самим производителям.

Развитие технических средств автоматизированной обработки и пе-

редачи данных давало реальную возможность решить названную про-
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блему, однако лишь в том случае, если для идентификации товара ис-

пользовался бы единый международно-признанный код.

Работы по изучению данной проблематики сконцентрировались 

в рамках Европейской экономической комиссии ООН, в ее рабочей 

группе по вопросам упрощения процедур международной торговли.

В начале 70-х гг. представители СТС обсудили ход работ с другими 

международными организациями, и на совещании ЕЭК ООН было 

признано, что СТС является наиболее приемлемой организацией для 

того, чтобы вести изучение и практическую реализацию вопросов, свя-

занных с описанием и кодированием товаров, обращающихся в меж-

дународном товарообмене.

Спустя 13 лет исследовательская и подготовительная работа, осу-

ществленная под эгидой СТС, вылилась в создании Гармонизиро-

ванной системы описания и кодирования товаров (ГС) и новой Кон-

венции о ее внедрении. Ввиду того что основной целью ГС является 

удовлетворение нужд и требований всех органов, организаций и лиц, 

участвующих и обслуживающих международную торговлю, в состав 

Комитета по ГС, куда поначалу были включены только представители 

таможенных служб различных стран, вошли и представители ряда на-

циональных и международных организаций.

Всего в работе Комитета по ГС и его рабочей группы приняли уча-

стие представители около 60 стран и более 20 международных и нацио-

нальных организаций путем подачи своих предложений, замечаний, 

комментариев к предложениям или посредством участия в процессе 

принятия конкретных решений простым большинством голосов1.

В соответствии с общими принципами, установленными рабочей 

группой Комитета по ГС, данная система описания и кодирования 

товаров должна была «развиться» не только из взаимно сопоставимых 

НСТС и СМТК Ред. 2, но и учитывать широкий спектр прочих товар-

ных классификационных систем. Некоторые из них базировались на 

НСТС (например, таможенный тариф Японии), в то время как другие 

развивались ранее самостоятельно (таможенные тарифы США и Кана-

ды). Кроме того, учитывались и разнообразные транспортные номен-

клатуры: Стандартизированная товарная номенклатура Международ-

ного железнодорожного союза; Всемирная классификация авиагрузов 

Международной ассоциации воздушного транспорта; Фрахтовый та-

риф Ассоциации вест-индских трансатлантических пароходных линий 

и Стандартизированный товаротранспортный код.

1 Огнивцев В., Хоциалов В. О Гармонизированной системе описания и кодирования това-

ров // Внешняя торговля. — 1987. — № 1.

Для того чтобы тот или иной товар получил в новой номенклатуре 

самостоятельное описание (отдельную базисную позицию), необхо-

димо соблюдение одновременно двух условий: товар должен обладать 

отличительным признаком, позволяющим выделить его в отдельный 

класс, и должен представлять интерес минимум для двух государств. 

Этот интерес необходимо было обосновывать, причем наиболее ве-

сомым аргументом в пользу создания отдельной товарной позиции или 

субпозиции являлись данные международной и национальной стати-

стики об объеме международной торговли каждым конкретным товаром.

Таким образом, проект ГС разрабатывался как номенклатура, струк-

турно разделенная на несколько различных уровней, основанная в пер  -

вую очередь на детально пересмотренной НСТС с ее 4-значными 

цифровыми позициями, дополняемыми подпозициями. Пересмотр 

и поправки к НСТС как таковой, будучи в специфической компетен-

ции Комитета по номенклатуре, учрежденного Конвенцией о Брюс-

сельской тарифной номенклатуре 1950 г., были распространены и на 

новые тексты, относящиеся к уровням товарных позиций, по общему 

соглашению между комитетами СТС по ГС и по номенклатуре. С вве-

дением в действие ГС функции Комитета по номенклатуре в соответ-

ствии с нормами новой Конвенции перешли к Комитету по ГС.

Что же касается разбивки, или детализации, товарных позиций на 

подпозиции, или субпозиции, последние были обозначены двумя до-

полнительными цифрами. Таким образом, субпозиции идентифици-

руются шестизначным цифровым кодом.

Отдельная идентификация в ГС товаров либо групп товаров при-

нималась лишь в случае достижения соглашения между участниками 

о том, что данные товары или группы товаров действительно играют 

существенную роль в международной торговле.

В мае 1973 г. был одобрен отчет СТС по созданию «Гармонизирован-

ной системы описания и кодирования товаров» (ГС).

К 1976 г. общая концепция новой Гармонизированной системы опи-

сания и кодирования товаров приобрела конкретные очертания.

В ноябре этого же года Статистический комитет ООН признал, что 

предлагаемая комбинированная товарная номенклатура, которая от-

вечает требованиям и производства, и торговли, должна играть важ-

нейшую роль и содержать для товаров, обращаемых в международной 

торговле, элементы комбинированной классификации данного опи-

сания товара.

К началу 1981 г. Комитет по ГС завершил подготовительную работу 

по Системе. Только с этого момента действительное существо ГС на-
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чало проявлять себя полностью в своем значении и проблемах. Если 

в некоторых аспектах ГС могла рассматриваться, как уже указывалось, 

в качестве ответвления действующих НСТС и СМТК Ред. 2, то по су-

ществу она превратилась в абсолютно новую 6-значную цифровую 

номенклатуру для перемещаемых в международном товарообороте из-

делий и предметов. Именно в качестве таковой она призвана со вре-

менем полностью заменить НСТС на международном уровне, поэтому 

для достижения этой цели была разработана Международная конвен-

ция по ГС и проведены соответствующие мероприятия в связанных 

областях.

К июню 1983 г. Комитет по ГС совместно с Комитетом по номен-

клатуре 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 будет введена в действие. Одним 

из существенных итогов этой работы Комитета было достижение дого-

воренности о возможности развивающихся стран частично применять 

ГС на уровне меньшем, чем 6 знаков (но не менее 4), в тех случаях, 

когда их участие в международной торговле или административные ре-

сурсы объективно позволяют лишь такое частичное применение.

Ввиду того что не вся вспомогательная работа по ГС была законче-

на, в частности разработка пояснений к Номенклатуре, СТС принял 

решение о создании Промежуточного (Временного) комитета по ГС 

для ведения и наблюдения за применением ГС до вступления новой 

Конвенции в силу. Кроме того, данный Временный комитет по ГС со-

вместно с Комитетом по номенклатуре учредил совместную рабочую 

группу для окончания разработки пояснений к Номенклатуре ГС.

14 июня 1983 г. в Брюсселе на 61/62 сессиях Совет Таможенного со-

трудничества утвердил окончательный вариант проекта Международ-

ной конвенции по Гармонизированной системе описания и кодирова-

ния товаров и открыл Конвенцию для подписания1.

Первоначальным намерением Совета являлось введение Конвенции 

по ГС в действие только с 1 января 1985 г., и соответствующая статья 

Конвенции (ст. 13) исходила из этих сроков. Это объяснялось необхо-

димостью подготовки пояснений СТС к Гармонизированной системе, 

которые были бы наиболее успешными лишь в случае выявления проб-

лем в ходе фактического применения ГС. Ряд стран перешли на ГС сра-

зу же после утверждения окончательного варианта Конвенции, и за два 

года накопилось немало полезного опыта. Для отслеживания практики 

1 Текст на русском языке см.: Таможенные ведомости. — 1996. — № 8. — С. 73–85.

применения и подготовки пояснений к ГС в переходный период на тех 

же 61/62 сессиях СТС решено было создать Временный комитет по ГС.

Однако различные задержки административного характера и пере-

говоры 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 установлен на 

1 января 1988 г.

Для обеспечения выполнения данного срока СТС 24 июня 1986 г. 

(на своих 67/68 сессиях) утвердил Протокол поправок к Конвенции 

по ГС, где было предусмотрено вступление Конвенции в силу «по ис-

течении не менее трех месяцев после того, как не менее семнадцати 

государств, таможенных или экономических союзов подпишут ее без 

оговорки о ратификации или передадут на хранение свои документы 

о ратификации или присоединении, но не ранее 1 января 1988 года». 

К концу 1987 г. Конвенцию подписали 53 страны и ЕЭС, что дало осно-

вание СТС объявить о вступлении ее в силу с 1 января 1988 г. Конвен-

ция о ГС действует бессрочно.

В соответствии с Постановлением Совета министров СССР № 1004 

от 12.08.1988 г. «О введении в СССР Гармонизированной системы опи-

сания и кодирования товаров» ГС начала применяться на территории 

СССР.

Этапы последующего развития ГС представлены на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Этапы развития ГС
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Гармонизированная система, которую уже сегодня в большинстве 

стран используют в качестве единого классификатора товаров, отвеча-

ющего современным потребностям статистических служб, таможен-

ных органов, транспортных организаций и коммерческих структур, 

можно сказать, знаменует собой открытие нового этапа в многолетней 

истории стандартизации и разработки международных классификаци-

онных систем, дает широкие возможности для углубления сотрудни-

чества в сфере международной торговли.

4.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
О ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 
ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ

Для того чтобы обеспечить практическое использование ГС воз-

можно большим числом стран,СТС была разработана Международная 

конвенция о ГС, предложенная государствам для подписания в июне 

1983 г. (приложение 3).

С 1 января 1988 г. вступила в силу Международная конвенция о Гар-

монизированной системе описания и кодирования товаров. Два экзем-

пляра Конвенции о ГС, на английском1 и французском языках, сданы 

на хранение Генеральному секретарю СТС. Все участники Конвенции 

о ГС получают заверенные копии.

Россия присоединилась к Международной конвенции о Гармони-

зированной системе описания и кодирования 1 января 1997 г.2 До этой 

даты номенклатура ГС вместе с ГС-производной Комбинированной 

номенклатурой ЕС применялась в России де-факто, так как на ее осно-

ве 3 ноября 1995 г. была создана девятизначная Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности СНГ (ТН ВЭД СНГ), введенная 

в действие Соглашением о единой ТН ВЭД СНГ3.

В Конвенции излагаются цели создания ГС, сфера ее применения, 

закрепляется правовой механизм использования ГС странами — участ-

ницами Конвенции, их обязательства, порядок работы по дальнейше-

му совершенствованию системы.

1 http://www.wcoomd.org/files/1. %20Public %20files/PDFandDocuments/Conventions/

Hsconve21.pdf
2 Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 г. № 372 «О присоединении Россий-

ской Федерации к Международной конвенции о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров» // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 15. — Ст. 1619.
3 Российская газета («Ведомственное приложение»). — 1996 — № 22. — 3 февраля.

Главная цель создания Номенклатуры Гармонизированной системы 

(НГС), как указывается в преамбуле к Конвенции, заключается в том, 

чтобы:

• содействовать международной торговле;

• упростить сбор, сопоставление и анализ статистических данных, 

в особенности относящихся к международной торговле;

• уменьшить расходы, вызываемые повторным описанием, клас-

сификацией и кодированием товаров при их переходе из одной 

системы классификации в другую в процессе международной 

торговли, способствовать стандартизации внешнеторговой до-

кументации и передаче статистических данных;

• унифицировать коммерческие и таможенные документы, их об-

работку и т. д.

Заключение новой международной Конвенции обусловливается сле-

дующими причинами:

• важностью точных и сопоставимых данных для ведения между-

народных торговых переговоров;

• целесообразностью использования новой Гармонизированной 

системы для транспортных тарифов и статистики грузоперево-

зок различными видами транспорта;

• возможностью более широкого использования Гармонизирован-

ной системы в других системах описания и кодирования товаров;

• необходимостью установления возможно более тесной взаимо-

связи между статистикой внешней торговли и статистикой про-

изводства;

• сохранением тесной взаимосвязи между Гармонизированной си-

стемой и Стандартной международной торговой классификаци-

ей (СМТК) Организации Объединенных Наций;

• важностью учета в Гармонизированной системе изменений в тех-

нологии производства товаров или структуре международной 

торговли.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание работу, про-

деланную в этой области Комитетом по Гармонизированной системе, 

созданным Советом таможенного сотрудничества, заключение новой 

международной конвенции оказалось эффективным инструментом для 

достижения этих целей.

Для правильного толкования Конвенции в ст. 1 приведены осново-

полагающие понятия и определения для основных видов номенкла-

тур, применяемых в сфере внешнеэкономической деятельности.
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Согласно тексту Конвенции, Гармонизированная система являет-

ся приложением к ней и составляет ее неотъемлемую часть (ст. 1, 2). 

При этом под Гармонизированной системой понимается Номенклату-

ра гармонизированной системы (НГС), которая включает в себя то-

варные позиции, субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, 

примечания к разделам, группам и субпозициям, основные правила 

интерпретации, приведенные в приложении к Конвенции (п. «а» ст. 1).

Основные условия присоединения к Конвенции содержатся в треть ей 

статье — «Обязательства договаривающихся сторон». В Международ-

ной конвенции о ГС установлено, что таможенно-тарифная и статисти-

ческие номенклатуры договаривающихся сторон будут соответствовать 

Гармонизированной системе. Страны, применяющие Гармонизирован-

ную систему, не могут изменять классификацию товаров, должны 

соблюдать порядок кодирования, принятый в Гармонизированной си-

стеме, т. е. код товара в пределах первых шести знаков, и несут обяза-

тельство применять правила интерпретации для классификации това-

ров (ст. 3). При этом предоставлено право договаривающимся сторонам 

разграничивать статистические и таможенно-тарифные номенклату-

ры, а также определена возможность более глубокой классификации 

товаров. Эти положения Конвенции обеспечивают единообразие 

классификации и кодирования в пределах установленного уровня для 

всех договаривающихся сторон.

Тем самым создается основа для довольно точного описания това-

ров по их объективным характеристикам, которые содержатся в НГС. 

Данные характеристики могут быть эффективно использованы тамо-

женными органами при проведении контроля перемещаемых това-

ров. Кроме того, безусловное соблюдение указанного принципа по-

зволяет значительно уменьшить количество ошибок при составлении 

внешнеторговой документации, а также совершенствовать обработ-

ку статистических данных по внешнеторговому обороту различных 

стран.

Конвенция о ГС содержит обязательство развитых стран применять 

шестизначную степень дробности для таможенных и статистических 

целей, в то время как развивающиеся страны могут ограничить свою 

классификационную схему четырехзначным уровнем (т. е. группа и то-

варная позиция).

Классификационная система ГС разрешает применяющим ее стра-

нам производить дальнейшую более мелкую товарную классификацию 

в пределах субпозиции, если этого требуют национальные интересы.

Общепринятая таможенная практика большинства стран разреша-

ет экспортеру или импортеру получить информацию о том, как будут 

классифицированы его товары, заблаговременно, до их предоставления 

для таможенного контроля, с тем чтобы избежать конфликтных ситуа-

ций. НГС обладает резервами для дальнейшего развития, облегчает и 

ускоряет таможенную обработку, позволяет использовать методы ком-

пьютерной обработки данных, повышает достоверность и оператив-

ность сбора данных на международном и национальном уровнях.

В целях более широкого применения НГС в мировом масштабе ст. 4 

и 5 Конвенции для развивающихся стран предусмотрены гибкие усло-

вия, в том числе частичное применение, что обеспечивает приведение 

их национальных номенклатур в соответствие с Гармонизированной 

системой, а также поэтапное внедрение в течение трехлетнего периода.

Для осуществления ведения НГС статьей 6 настоящей Конвенции 

учрежден Комитет по ГС с соответствующими полномочиями. Коми-

тет по Гармонизированной системе собирается обычно не реже двух раз 

в год.

Комитет по ГС обеспечивает для всех договаривающихся сторон воз-

можность принимать непосредственное участие в его работе. В Комите-

те по Гармонизированной системе каждая договаривающаяся сторона 

имеет один голос, в качестве которых могут выступать таможенный или 

экономический союз, а также одно или несколько государств — членов 

такого союза, которые имеют совместно только один голос. 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 межправи-

тельственные или другие международные организации, какие сочтет 

необходимыми для участия в своей работе в качестве наб людателей.

В случае необходимости Комитет создает подкомитеты или рабочие 

группы и определяет состав, права на участие в голосовании и регла-

мент таких подкомитетов или рабочих групп.

Комитет по Гармонизированной системе осуществляет следующие 

функции:

• предлагает поправки к настоящей Конвенции, с учетом потреб-

ностей пользователей и изменений в технологии производства 

товаров или структуре международной торговли;

• разрабатывает пояснения, классификационные решения и про-

чие рекомендации, необходимые для интерпретации Гармони-

зированной системы;
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• разрабатывает рекомендации в целях обеспечения единообраз-

ных интерпретации и применения Гармонизированной системы;

• сопоставляет и распространяет информацию, относящуюся к при-

менению Гармонизированной системы;

• предоставляет договаривающимся сторонам, государствам — чле-

нам Совета, а также межправительственным или другим между-

народным организациям информацию или рекомендации по 

лю бым вопросам, касающимся классификации товаров в Гармо-

низированной системе.

Эффективность применения настоящей Конвенции обеспечивает-

ся ст. 10 в части урегулирования споров путем переговоров, с учрежде-

нием полномочий Комитета по ГС по этому вопросу.

Статьей 11 настоящей Конвенции установлено, что статус догова-

ривающейся Стороны могут получить:

• государства — члены Всемирной таможенной организации 

(ВТамО);

• таможенные или экономические союзы, наделенные компетен-

цией заключать договоры, предметом которых являются неко-

торые или все вопросы, регулируемые настоящей Конвенцией;

• любое другое государство, которому Генеральный секретарь ООН 

направляет приглашение по указанию ВТамО.

Конвенция устанавливает, что договаривающиеся стороны не берут 

на себя никаких обязательств в том, что касается ставок таможенных 

пошлин.

Статья 15 определяет, что настоящая Конвенция является бессроч-

ной. А в статье 16 определена процедура внесения поправок следую-

щим образом: Совет может рекомендовать договаривающимся сторо-

нам внес ти поправки в Конвенцию; любая договаривающаяся сторона 

может уведомить Генерального секретаря о своем несогласии с реко-

мендуемой поправкой и впоследствии снять это возражение.

Любая рекомендуемая поправка считается принятой по истечении 

шести месяцев с момента уведомления Генеральным секретарем об ука-

занной поправке при условии, что до конца этого периода не было вы-

двинуто никаких возражений.

Принятые поправки вступаю в силу в отношении всех договариваю-

щихся сторон в следующие сроки:

• в случае, когда уведомление о рекомендуемой поправке получе-

но до 1 апреля, — с 1 января года, следующего за годом, в кото-

ром было вручено такое уведомление;

• в случае, когда уведомление о рекомендуемой поправке получе-

но 1 апреля или позднее, — с 1 января после года, следующего за 

годом, в котором было вручено такое уведомление.

Статистические номенклатуры каждой договаривающейся сторо-

ны и ее таможенно-тарифная номенклатура или комбинированная 

тарифно-статистическая номенклатура должны быть приведены в со-

ответствие с Гармонизированной системой с учетом внесенных в нее 

поправок в установленный срок. Таким образом, каждая новая редак-

ция НГС вступает в силу всегда с 1 января.

Поправки могут касаться как самого текста Конвенции о ГС, так 

и текста приложения, т. е. номенклатуры ГС. Значительные поправ-

ки в номенклатуры ГС вносились в 1996, 2002, 2007 и 2012 гг.1 Приня-

тые поправки влекут международно-правовую обязанность каждого 

участника Конвенции в установленные сроки привести в соответствие 

с дополненной Гармонизированной системой свою статистическую 

и таможенно-тарифную либо единую таможенно-статистическую но-

менклатуру.

На современном этапе Конвенция о Гармонизированной системе 

является эффективным инструментом ведения международной номен-

клатуры описания и кодирования товаров. По состоянию на 05 марта 

2012 г. Гармонизированную систему описания и кодирования товаров 

применяют 206 стран, территорий, таможенных и экономических со-

юзов2.

4.3. СТРУКТУРА ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ОПИСАНИЯ 
И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 

Гармонизированная система — это международно принятая стан-

дартизированная система наименований и кодов для классификации 

товаров. Как и любой экономический классификатор, ГС имеет свою 

структуру. Отличительной чертой классификационной системы ГС 

является комплексность. В структуру ГС входит номенклатура, вклю-

чающая в себя товарные позиции, субпозиции и относящиеся к ним 

цифровые коды, основные правила интерпретации, примечания к раз-

делам, группам и субпозициям (рис. 4.2).

1 http://www.wcoomd.org/home_hsnomenclaturetable2012.htm
2 http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes.htm



Раздел 1. Роль классификации в международной торговле   94 Глава 4. Гармонизированная система описания и кодирования товаров 95

Рис. 4.2. Структура Гармонизированной системы

ГС обладает следующими свойствами:

• деление товаров на группы основано на конкретных данных. 

Не допускается теоретическое разделение товаров на группы, 

которое является бесполезным в целях внешнеторгового регу-

лирования (например, различие между тканями красного и чер-

ного цветов);

• для исключения произвольности группы товаров не пересека-

ются по содержанию;

• принципы разграничения товаров объективны. Критериями раз -

граничения являются: материал, из которого сделан товар, функ-

ции, выполняемые товаром, степень переработки, принадлеж-

ность товаров к определенной отрасли промышленности и др.;

• включает четкие определения и правила, оговаривающие случаи 

частичного совпадения содержания товарных позиций;

• взаимосвязана с другими классификациями, используемыми 

в той же области, и пригодна для длительного использования;

• соблюдены определенные правила кодирования, отраженные 

в структуре кода.

В номенклатуре ГС соблюдается принцип однозначного отнесения 

товаров к классификационным группировкам. Отнести каждый товар 

только к одной классификационной группировке возможно благодаря 

элементам структуры:

• основным правилам;

• примечаниям к разделам, 

• примечаниям к группам (содержащим в том числе примечания 

к товарным позициям), субпозициям.

Шесть основных правил содержат основополагающие принципы 

построения классификационной системы и предусматривают после-

довательное включение конкретного товара в определенную товарную 

позицию, а затем в соответствующую субпозицию.

Примечания, разработанные почти ко всем разделам и группам (в не-

которых случаях — к субпозициям), образуют неотъемлемую часть ГС 

и имеют юридическую силу.

Условная структурная схема ГС показывает место примечаний. На-

значение примечаний — определить точные объемы и пределы каждой 

классификационной группировки. В зависимости от обстоятельств это 

достигается:

• определениями, устанавливающими границы группировок;

• списком товаров, исключаемых из раздела, группы, товарной по-

зиции или субпозиции;

• неполным списком типичных примеров, включаемых в ту или 

иную классификационную группировку;

• сочетанием двух или всех трех вышеперечисленных методов 

при определении границы и объема каждой классификацион-

ной груп пировки.

Для обеспечения единообразного понимания классификации и уско-

рения поиска нужных товаров Всемирной таможенной организацией 

разработаны подробные вспомогательные публикации на английском 

и французском языках:

1. Пояснения к Гармонизированной систем» (Explanatory Notes to 

the Harmonized System).

2. Алфавитный указатель к Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров и к Пояснениям к ней (Alphabetical Index to the 

Harmonized Commodity Description and Coding System and its Explana-

tory Notes).

Ни один из имеющихся в мире товарных классификаторов не снаб-

жен столь детальными пояснениями, как Гармонизированная система. 
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Это значительно облегчает единое толкование и определение терми-

нов, правильное понимание содержания классификационных группи-

ровок, что необходимо при определении ставок таможенных пошлин, 

при сопоставлении данных внешней торговли различных стран и про-

ведении экономико-статистического анализа.

Система классификации ГС

Система классификации ГС является основным элементом структу-

ры номенклатуры (НГС). Объектом классификации являются все това-

ры, обращающиеся в международной торговле.

Различают пять уровней классификации: разделы, группы, подгруп-

пы, товарные позиции, субпозиции первого и второго уровней. Выс-

шим уровнем классификации являются разделы, их 21.

Число групп, товарных позиций и субпозиций распределяется сле-

дующим образом: группы (по нумерации) — 97, товарные позиции — 

1221; субпозиции — 50521.

Что касается групп, то в ГС имеется одна резервная группа — 77 (для 

возможного применения в будущем на международном уровне с це-

лью расширения номенклатуры товаров при ее пересмотре), а также 

две группы — 98 и 99, которые могут быть использованы в националь-

ной практике отдельных стран для выделения специфических това-

ров, например услуг материального характера. В отдельных группах 

для удобства поиска товаров предусмотрен дополнительный уровень 

детализации — подгруппа.

Согласно ГС, классификация товаров производится по совокупно-

сти их признаков. Так, при формировании разделов используются сле-

дующие признаки:

• происхождение, вид материала, из которого изготовлен товар 

(«Живые животные и продукция животноводства», «Продук-

ты растительного происхождения», «Минеральные продукты», 

«Пластмассы и изделия из них...», «Кожевенное сырье, кожа, 

натуральный мех и изделия из них...», «Древесина и изделия из 

древесины...» и т. д.);

• назначение («Готовые пищевые продукты...», «Обувь, головные 

уборы...», «Машины, оборудование и механизмы; электротехни-

ческое оборудование...», «Средства наземного, воздушного и вод-

ного транспорта...» и т. д.);

1 По состоянию на 23 августа 2012 г.

• химический состав или принадлежность к химической промыш-

ленности («Жиры и масла животного и растительного происхо-

ждения...», «Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности...»).

Таким образом, из 21 раздела НГС 10 разделов формируются по 

сырьевому признаку, 8 — по функциональному назначению, осталь-

ные — по химическому составу или принадлежности к продукции хи-

мической промышленности.

Группы формируются по принципу последовательности  обработки 

товара, или, как еще его называют, принципу производства (от сырья 

до полуфабрикатов и готовых изделий), в сочетании с вышеназванны-

ми признаками. Например, живые свиньи — в группу 01, свинина — 

в группу 02, изделия из свинины — в группу 16, а сумочки из свиной 

кожи — в группу 42. Из данного примера видно, что для сырья и полу-

фабрикатов решающую роль играет материал, а при многократной пе-

реработке товара важнейшим является его назначение. Наряду с этим 

встречаются и смешанные формы, когда свойства материала играют 

решающую роль в рамках назначения. Следует обратить внимание и 

на то, что товары с наибольшей степенью обработки относятся в груп-

пы с большим номером.

При построении товарных позиций и субпозиций в каждой группе 

применяется своя последовательность признаков, которая обязатель-

но включает степень обработки (переработки), назначение, вид мате-

риала, из которого изготовлен товар, и его значение в мировой тор-

говле. Для групп, образованных по сырьевому признаку, в основном 

используется при дальнейшей детализации степень обработки това-

ров. Так, текстильные материалы классифицируются в специально от-

веденных для них группах — от сырья до готовых тканей. Для групп, 

которые сформированы по назначению («Головные уборы», «Обувь»), 

либо сохраняется признак назначения, либо применяется сырьевой 

признак. При образовании субпозиций во всей номенклатуре исполь-

зуется значение товара в мировой торговле. Почти все разделы и другие 

уровни классификации снабжены подробными примечаниями, уточ-

няющими объем и пределы каждого из них. Примечания значитель-

но облегчают единое толкование терминов и определение классифи-

кационных группировок, что является необходимым условием при 

установлении ставок таможенных пошлин и иных платежей, а также 

при сопоставлении таможенных тарифов и данных по внешней тор-

говле различных стран и при проведении экономико-статистического 
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анализа. Все они имеют юридическую силу и являются составной ча-

стью Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.

Система кодирования в ГС

В номенклатуре ГС принят цифровой алфавит кода, причем для раз-

делов и подгрупп используются римские цифры, а для товарных групп, 

позиций, субпозиций — арабские.

Коды разделов и подгрупп не взаимосвязаны друг с другом, также 

как и с кодами групп, товарных позиций и субпозиций. Для товарных 

«подпозиций» не предусмотрен цифровой код, они обозначены дефи-

сом «-», который проставляется перед их наименованием. Следует от-

метить, что применение дефисной системы — уникальная особенность 

классификатора, позволяющая глубже понять уровни классификации 

и кодирования. Она также расширяет возможности создания класси-

фикационных группировок товаров.

Структура шестизначного кодового обозначения построена по де-

сятичной системе и включает код группы, товарной позиции и товар-

ной субпозиции (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Структура кода в номенклатуре ГС

Для установления единой разрядности цифрового кода принято до-

полнять нулем разряды, которые в дальнейшем не детализируются. 

Длина кода составляет 6 разрядов, однако для однозначного восприя-

тия уровней детализации после 4-го знака (товарная позиция) преду-

смотрен пробел. Таким образом, основание кода равно семи.

При построении товарных позиций используется следующий ме-

тод: из группы товаров выделяется один или несколько видов товаров, 

наиболее широко представленных в мировой торговле, а для остальных 

видов предназначается обобщенная классификационная группировка, 

так называемые «корзиночные» товарные позиции («basket provisions») 

или «остаточные» субпозиции (обозначаемые словом «прочие»)1, в ко-

торых классифицируются товары, в других группах особо не поимено-

ванные.

«Прочие» группировки в номенклатуре ГС расположены на всех 

уровнях детализации, но основное количество — на последнем уровне. 

Подсчитано, что на них приходится более 1/4 всех товарных субпози-

ций. В НГС принято выделять субпозиции «прочие» на уровне пятого 

и шестого знаков шестизначного кода цифрами 8 и 9. При необходи-

мости последние могут быть детализированы Всемирной таможенной 

организацией без нарушения общей системы.

Система кодирования номенклатуры допускает более глубокую де-

тализацию номенклатуры товаров, что широко используется в мировой 

практике при разработке национальных таможенных и статистических 

классификаторов, путем прибавления дополнительных разрядов к коду. 

Например, Национальная система классификации товаров США со-

держит 4 дополнительных разряда, т. е. имеет 10-разрядный код. Ин-

тегрированная система ЕС — TARIC имеет 14-разрядный код товара.

Значителен резерв классификации товаров на уровне разделов (прак-

тически неограничен). Дополнительные возможности создают три ре-

зервные группы — 77, 98 и 99. На уровне товарных позиций и субпози-

ций он превышает 80 %.

Объект классификации 
в Гармонизированной системе

Гармонизированная система играет ключевую роль в развитии Меж-

дународной системы классификаций, являясь основой для централь-

ных классификаций продукции.

Гармонизированная система в основном охватывает материальные 

объекты, т. е. изделия, которые имеют материальное выражение, она 

также включает и электричество. Гармонизированная система не охва-

тывает услуги, но включает физические «проявления» услуг (например, 

архитектурные планы, дискеты с программным обеспечением и т. д.).

Необходимо отметить, что в ГС применяются различные термины, 

позволяющие идентифицировать товар как объект классификации. 

Рассмотрим эти терминологические особенности с учетом их товаро-

ведной характеристики.

1 http://www.customs.gov.: What Every Member of the Trade Community Should Know About: 

Tariff Classification. Информационная публикация Таможенной службы США, февраль 

2012, с. 4.
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Исходя из полного наименования объектом классификации в ГС 

является товар. Товар — любая вещь, не ограниченная в обороте, сво-

бодно отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по дого-

вору купли-продажи1.

Понятия «товар» и «продукт» различаются тем, что продукт стано-

вится товаром, будучи предложен рынку.

Продукт — это результат процесса. Продукция может быть матери-

альной, как, например, велосипед или бензин, или нематериальной, 

например услуги и ноу-хау.

К наиболее существенным признакам систематизации и распреде-

ления продукции относятся: сфера изготовления и реализации, сте-

пень переработки.

Отраслевой принцип с точки зрения характера общественного раз-

деления труда и участия в создании совокупного общественного про-

дукта разделяет на сферу материального производства и непроизвод-

ственную сферу.

К сфере материального производства относятся все виды деятельно-

сти, создающие материальные блага в форме продуктов, энергии, пере-

мещения грузов, хранения продукции, сортировки, упаковки и в форме 

других функций, являющихся продолжением производства в сфере об-

ращения. Таким образом, к сфере материального производства отне-

сены промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное 

хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и обществен-

ное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, 

информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижи-

мым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению 

функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая 

и гидрометеорологическая службы, пр.

Товары народного потребления — товары, предназначенные для про-

дажи населению с целью личного, семейного, домашнего использова-

ния, не связанного с предпринимательской деятельностью2.

Р 50–605–80–93 установлено, товары народного потребления — это 

продукция, предназначенная для продажи населению с целью непосред-

ственного использования ее для удовлетворения материальных и куль -

турных потребностей. Некоторые виды продукции могут одновре-

менно использоваться как продукция производственно-технического 

назначения и как товары народного потребления.

1 ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».
2 Там же.

Торговля товарами народного потребления является розничной тор-

говлей. Розничная торговля — это торговля товарами и оказание услуг 

покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью.

Товары народного потребления в товароведении делят на непродо-

вольственные товары и пищевые продукты. Отдельно рассматривают-

ся табачные изделия.

Непродовольственный товар — продукт производственного процес-

са, предназначенный для продажи его гражданам или субъектам хо-

зяйственной деятельности, но не с целью употребления его в пищу 

человеком и (или) представителями животного мира1.

Важнейшими классификационными признаками непродовольствен-

ных товаров являются:

• назначение (обувные, одежные товары);

• исходные материалы (резиновая и кожаная обувь);

• особенности конструкции (костюмы и комплекты одежды);

• способ производства (посуда выдувная и прессованная).

Пищевая продукция включает продовольственное сырье, пищевые 

продукты и их ингредиенты, этиловый спирт и алкогольную продук-

цию.

Пищевой продукт — продукт животного, растительного, минераль-

ного или биосинтетического происхождения, предназначенный для 

употребления в пищу человеком как в свежем, так и в переработанном 

виде. К пищевым продуктам относят напитки, жевательную резинку 

и любые вещества, применяемые при изготовлении, подготовке и пе-

реработке пищевых продуктов, но не относят косметическую продук-

цию, табачные изделия и вещества, используемые только в качестве 

лечебных средств2.

Пищевая продукция включает группы: зерномучных товаров; хле-

бобулочных товаров; плодоовощных товаров; кондитерских товаров, 

сахара, крахмала и меда; пищевых жиров; молочных продуктов; яич-

ных продуктов; мясных продуктов; рыбных продуктов; чай, кофе, соки, 

воды и винно-водочные изделия.

Товароведная классификация сельскохозяйственного сырья осуще-

ствляется по следующим признакам:

• происхождение (растительные, животные, вторичные);

1 ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для потребителей. Об-

щие требования».
2 ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требова-

ния».
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• назначение (столовые, технические);

• устойчивость в хранении (скоропортящиеся, устойчивые в хра-

нении);

• пригодность для транспортирования (транспортабельные, не-

транспортабельные);

• масса, форма, размеры.

Товары производственного назначения — это товары, предназначен-

ные для продажи (юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям) с целью их использования в хозяйственной деятельности.

К товарам производственного назначения относятся, например, тех-

нологическое оборудование, строительно-дорожная техника, транс-

портные машины общего пользования, топливно-сырьевые товары 

и т. п.1

Товары производственного назначения классифицируются на осно-

ве того, в какой мере участвуют они в процессе производства, и по их 

относительной ценности. Выделяют три группы этих товаров:

1. Продукция, которая по степени переработки делится на пять групп: 

сырье, материалы, полуфабрикаты и детали, изделия, продукты и рас-

ходные изделия.

1.1. Сырье. Включает в себя сельскохозяйственную продукцию и при-

родные продукты.

Сырье — это продукция, предназначенная для дальнейшей перера-

ботки, результатом которой не является изделие. Сырье подразделятся 

(табл. 4.1) на природное (добытые и предназначенные для дальнейшей 

переработки продукты природы) и химическое (результат производ-

ства, подлежащий дальнейшей переработке в материалы или топливо)2.

Та б л и ц а  4 . 1 .  К л а с с и ф и к а ц и я  с ы р ь я

Природное Химическое

минеральное естественное искусственное синтетическое

1. Топливно-энергетическое — 

нефть 

2. Металлургическое — руды 

цветных металлов

3. Горно-химическое — сера

4. Техническое — алмазы

1. Шелковые 

коконы

2. Шкурки пуш-

ных зверей

Модифициро-

ванная целлю-

лоза

1. Смолы

2. Пластмассы

1.2. Материалы, полуфабрикаты и детали — товары, полностью ис-

пользуемые в изделии производителя. К материалам относится про-

1 ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».
2 Жиряева Е. В. Товароведение. — СПб.: Питер, 2002. С. 23.

дукция, предназначенная для производства изделий и других мате-

риалов.

Полуфабрикаты и детали представляют собой материальные компо-

ненты (железо, пряжа, цемент, проволока и т. п.) либо комплектующие 

изделия (небольшие моторчики, шины, отливки и т. п.). Материальные 

компоненты обычно используются с последующей доработкой — на-

пример, чушки передельного чугуна превращают в сталь, а пряжу — 

в полотно. Комплектующие изделия включаются в состав конечного 

продукта полностью, без изменений. Не обеспечивают однозначную 

идентификацию будущего изделия.

1.3. Изделием называется любой предмет или набор предметов про-

изводства, подлежащих изготовлению на предприятии. К изделиям 

допускается относить незавершенные предметы производства, в том 

числе заготовки. Заготовка — это не вполне готовое изделие или его 

часть, обрабатываемые окончательно в процессе производства, по-

лупродукт1. Заготовки могут использоваться только для изготовления 

определенного изделия.

Виды изделий в рамках единой системы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД) установлены ГОСТ 2.101–68. Устанавливаются следую-

щие виды изделий:

• детали;

• сборочные единицы;

• комплексы;

• комплекты.

Изделия в зависимости от наличия или отсутствия в них составных 

частей делят на неспецифицированные (не имеющие составных частей, 

например детали) и специфицированные (состоящие их двух и более 

составных частей).

Деталь — это изделие, изготовленное из однородного по наимено-

ванию и марке материала без применения сборочных операций. Эти 

изделия могут быть подвергнуты покрытию или изготовлены с приме-

нением сварки, пайки, склейки, сшивки (например, винт, подвергну-

тый хромированию).

Сборочная единица — изделие, составные части которого соединяют-

ся сборочными операциями (свинчивание, сочленение, клепка, свар-

ка, пайка, опрессовка, развальцовка, склеивание, сшивка, укладка). 

Примером является телефонный аппарат.

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М.: Азбуковник, 

1999. — 944 с.
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К сборочным единицам также относятся:

1) изделия, для которых предусмотрена разборка их на составные 

части для удобства хранения и транспортирования;

2) совокупность сборочных единиц, имеющих общее функцио-

нальное назначение, которые устанавливаются в другой сбороч-

ной единице (электрооборудование автомобиля);

3) совокупность сборочных единиц или деталей, имеющих общее 

функциональное назначение, совместно уложенных в укладоч-

ные сред ства (футляр), которые используются вместе с уложен-

ными в них изделиями (готовальня).

Комплекс — два и более специфицированных изделия, не соединен-

ных сборочными операциями, но предназначенных для выполнения 

взаимосвязанных эксплуатационных функций. Каждое из изделий, 

вхо дящих в комплекс, служит для выполнения одной или нескольких 

основных функций, установленных для всего комплекса (например, 

АТС, бурильная установка).

Комплект — набор изделий, имеющих общее эксплуатационное на-

значение вспомогательного характера (комплект запасных частей; ком-

плект инструментов и принадлежностей).

К комплектам также относят сборочную единицу или деталь, постав-

ляемую вместе с набором других сборочных единиц или деталей (на-

пример, осциллограф в комплекте с укладочными ящиками, запасны-

ми частями, монтажным инструментом, сменными частями).

1.4. К продуктам относится продукция, являющаяся результатом тру-

да, но не изделием и предназначенная для потребления (не эксплуата-

ции), например цемент, удобрения, медицинские препараты, продук-

ты питания.

1.5. Расходные изделия — это образцы промышленной продукции, 

количество которых измеряется в единицах длины (ткани), объема (то-

пливо) или массы (мясо) и выпускаются в стандартной промышленной 

упаковке, повреждение которой может затруднить их использование. 

Сюда относят куски мыла, бутылки напитков, упаковки лекарств, бал-

лоны с газами.

2. Капитальное имущество — товары, частично присутствующие в го-

товом изделии. Его можно подразделить на две группы: стационарные 

сооружения и вспомогательное оборудование.

2.1. Стационарные сооружения представляют собой строения (заво-

ды, административные здания и т. п.) и стационарное оборудование 

(генераторы, подъемники и т. п.).

2.2. Вспомогательное оборудование включает в себя движимое завод-

ское оборудование (ручной инструмент, автопогрузчики и т. п.) и офис-

ное конторское оборудование (компьютеры, письменные столы и т. д.). 

Оборудование этого типа вообще не становится частью готового из-

делия. Оно просто содействует процессу производства. Срок службы 

у него короче, чем у стационарных сооружений, но превышает срок 

службы рабочих материалов. Некоторые производители вспомогатель-

ного оборудования продают его непосредственно потребителям.

3. Вспомогательные материалы — объекты, вообще не присутствую-

щие в готовом изделии.

Вспомогательные материалы бывают двух видов:

3.1. Рабочие материалы (смазочные масла, каменный уголь, каран-

даши и т. п.), обеспечивающие работу оборудования.

3.2. Материалы для технического обслуживания и ремонта оборудо-

вания и всего капитального имущества (краски, гвозди и т. п.).

Среди товаров производственного назначения выделяется группа про-

дукции социального назначения, предназначенная для удовлетворения 

личных и общественных потребностей населения в сфере услуг, оказы-

ваемых на транспорте, в системе связи, в областях здравоохранения, 

культуры и образования (например, школьные доски). Среди отраслей 

товароведения, изучающих товары социального назначения, можно 

назвать товароведение книжных товаров, ведомственной одежды.

Степень обработки продукции от низшей сырьевой стадии до из-

делий с наиболее широкими и неопределенными возможностями ис-

пользования, производство которых базируется на достижениях тех-

ники и технологии, а назначение строго определено, лежит в основе 

построения номенклатуры ГС. Таким образом, при установлении объ-

екта классификации необходимо учесть товароведные особенности 

терминологической интерпретации.

Единицы измерения 
в Гармонизированной системе

В Гармонизированной системе используются стандартизированные 

единицы измерения количества товаров с целью облегчить сбор, срав-

нение и анализ данных в международной торговле. Принятие согла-

сованных на международном уровне стандартных единиц количества 

таможенными администрациями различных стран не препятствует ис-

пользованию других единиц, в том числе кратных стандартным едини-

цам (табл. 4.2).
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Та б л и ц а  4 . 2 .  Е д и н и ц ы  и з м е р е н и я  в  Га р м о н и з и р о в а н н о й  с и с т е м е

Наименование единицы измерения
Условное 

обозначение
Код единицы 

измерения

ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА

Килограмм кг 166

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Грамм г 163

Грамм делящихся изотопов гД/И 306

Грузоподъемность в тоннах т грп 185

Квадратный метр м2 055

Килограмм азота кг N 861

Килограмм гидроксида калия кг KOH 859

Килограмм гидроксида натрия кг NaOH 863

Килограмм оксида калия кг K
2
O 852

Килограмм пероксида водорода кг H
2
O

2
841

Килограмм пятиокиси фосфора кг P
2
O

5
865

Килограмм сухого на 90 % вещества кг 90 % с/в 845

Килограмм урана кг U 867

Кубический метр м3 113

Кюри КИ 305

Литр л 112

Литр чистого (100 %) спирта л 100 % спирта 831

Метр м 006

Метрический карат (1 карат = 2  104 кг) кар 162

Пара пар 715

Сто штук 100 шт. 797

Тысяча штук 1000 шт. 798

Штука шт. 796

1000 киловатт-час 1000 кВт·ч 246

1000 кубических метров 1000 м3 114

1000 литров 1000 л 130

Стандартные единицы измерения применяются более чем к 90 % 

товарных субпозиций. Основной единицей измерения для всех това-

ров, классифицируемых в ГС, является килограмм. Для некоторых то-

варов предусмотрена дополнительная единица измерения1. В качестве 

дополнительных экономических единиц измерения применяется по-

штучный учет. Это, в частности:

• живые животные (группа 01);

• живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие 

аналогичные части растений; срезанные цветы (раздел II);

• капсюли, запалы, электродетонаторы; фейерверки, ракеты и про-

чие пиротехнические изделия (группа 36);

• пленки для моментальной фотографии и длиной не более 30 м 

(группа 37);

• шины пневматические резиновые (группа 40).

Перечень других товаров, измеряемых в экономических единицах, 

включает:

• сто штук — зубы искусственные (группа 90);

• тысяча штук — яйца птиц в скорлупе (группа 04); сигары, сига-

риллы, сигареты (группа 12); лезвия для безопасных бритв; па-

троны, гильзы (группа 93);

• пары — перчатки (группы 61, 62); чулочно-носочные изделия 

(группы 61, 62); обувь, заготовка для верха обуви (группа 64); 

педали (группа 87); лыжи, коньки (группа 95).

В качестве дополнительных единиц измерения массы применяются 

граммы, караты, граммы делящихся изотопов, килограммы химиче-

ского вещества и килограммы сухого на 90 % вещества.

В граммах измеряются:

• драгоценные металлы, кроме серебра (группа 71);

• гормоны природные или синтезированные, их производные и сте-

роиды, используемые в качестве гормонов (группа 33);

• алкалоиды опия, их производные, соли этих соединений; кока-

ин, его соли (группа 29);

• жемчуг природный и культивированный; драгоценные или полу-

дра гоценные камни, искусственные или реконструированные; 

крошка и порошок из драгоценных и полудрагоценных камней; 

драгоценные металлы; изделия из жемчуга, драгоценных или 

полудрагоценных камней; монеты из драгоценных металлов 

(группа 71).

Единица измерения граммы делящихся изотопов применяется 

в группе 28:

• уран, обогащенный ураном-235, и его соединения;

• плутоний и его соединения;

• продукты, содержащие эти вещества;

• отработанные тепловыделяющие элементы ядерных реакторов.

В каратах измеряется масса драгоценных и полудрагоценных кам-

ней в группе 71:1 Жиряева Е. В. Указ. соч. С. 130. 
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• алмазы, крошка и порошок из алмазов;

• обработанные драгоценные и полудрагоценные камни (натураль-

ные).

Единица измерения килограмм химического вещества применяется 

для следующих товаров:

• уран природный; продукты, содержащие природный уран и со-

единения природного урана (группа 28);

• элементы радиоактивные, изотопы и соединения, продукты, со-

держащие эти вещества (группа 28);

• удобрения (группа 31);

• прочие химические товары (раздел VI).

Единица измерения килограмм сухого на 90 % вещества применяет-

ся для товаров раздела Х:

• масса древесины;

• масса волокнистых целлюлозных материалов.

Примеры товаров, измеряемых в единицах длины, площади и объ-

ема, приведены в табл. 4.3.

Та б л и ц а  4 . 3 .  То в а р ы ,  и з м е р я е м ы е 

в  е д и н и ц а х  д л и н ы ,  п л о щ а д и  и  о б ъ е м а

Единица 
измерения

Товар Место в ТН ВЭД

Единицы измерения длины

Метры (м) Фасонные рамки для картин, фотографий, 

зеркал (профилированный погонаж)

Группа 44

Группа 83

Единицы измерения площади

Метры квадрат-

ные (м2)

Плиты древесно-волокнистые; бруски, 

планки и фриз для паркета или деревянного 

покрытия пола; паркет щитовой; покрытия 

для пола на основе бумаги или картона

Группа 44

Группа 48

Единицы измерения объема

Литры (л) Спирт этиловый денатурированный; спирт 

этиловый с концентрацией спирта не менее 

80 об. %

Группа 22

Тысяча литров 

(1000 л)

Бензины автомобильные Группа 27

Метры кубиче-

ские (м3)

Лесоматериалы, шпалы, листы однослой-

ной фанеры и шпона, плиты древесно-

стружечные; фанера клееная и деревянные 

панели фанерованные; прессованная 

древесина; изделия деревянные с мозаикой 

и инкрустацией

Группа 44

Единица 
измерения

Товар Место в ТН ВЭД

Тысяча кубиче-

ских метров 

(1000 м3)

Газ каменноугольный, нефтяной, генератор-

ный и аналогичные газы, кроме нефтяных 

газов и других газообразных углеводородов

Группа 27

Электроэнергия измеряется в тысячах кВт/ч.

Единицы измерения, указанные в контракте и платежных докумен-

тах на товар, могут устанавливаться по соглашению сторон, однако 

в таможенной декларации эти единицы должны быть выражены в кило-

граммах нетто и брутто и, если требуется, в дополнительных единицах.

Помимо рассмотренных выше стандартных единиц, применяемых 

в целях таможенного декларирования, в номенклатуре предусмотре-

на еще группа сокращений и символов для единиц измерения, ис-

пользуемых при классификации (табл. 4.4).

Та б л и ц а  4 . 4 .  С о к р а щ е н и я  и  с и м в о л ы , 

д о п о л н и т е л ь н о  п р и м е н я е м ы е  п р и  к л а с с и ф и к а ц и и  в  Г С

Сокращения Значения единиц измерения

Бк Беккерель

В Вольт

Вт Ватт

Гц Герц

ГГц Гигагерц

дтекс Внесистемная единица линейной плотности волокон или нитей, 

равная отношению их массы к длине. 1 дтекс = 10 мг/м

ИК Инфракрасный

К Кельвин

кВА Киловольт-ампер

квар Киловольт-ампер реактивный

кВт Киловатт

кГц Килогерц

кгс Килограмм-сила

км Километр

кН Килоньютон

кПа Килопаскаль

ккал Килокалория

мас. % Процент содержания по массе

МГц Мегагерц

м- Мета-

мг Миллиграмм
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Сокращения Значения единиц измерения

мм Миллиметр

мкКи Микрокюри

мН Миллиньютон

Н Ньютон

об. % Процент содержания по объему

о- Орто-

п- Пара-

с Секунда

сг Сантиграмм

см Сантиметр

см2 Квадратный сантиметр

см3 Кубический сантиметр

сН Сантиньютон

эВ Электрон-вольт

°С Градус Цельсия

 % Процент

Основные критерии классификации 
в номенклатуре ГС

Систематизация широкого ассортимента товаров, вращающихся 

в меж дународной торговле, должна основываться на наиболее суще-

ственных признаках товаров, а с другой стороны, необходимо выбрать 

критерии, наиболее универсальные и доступные для практического 

применения.

В номенклатуре ГС применяются два основных критерия, по кото-

рым различаются товары, — это:

• материал, из которого сделан товар;

• функция, которую товар выполняет.

Хотя эти два критерия частично перекрывают друг друга, использо-

вать для всего ассортимента товаров лишь один из них, не используя 

другой, невозможно.

Целесообразно различать напитки по тому сырью, из которого они 

изготовлены: например, минеральная вода (товарная позиция 2201), 

лимонад (товарная позиция 2202), пиво (товарная позиция 2203), вино 

(товарная позиция 2204).

Аналогично целесообразно отличать телевизор (товарная позиция 

8528) от компьютера (товарная позиция 8471) по их функции. В дан-

ном случае знание материалов, из которых они сделаны, не суще-

ственно. Кроме того, во многих случаях вообще невозможно указать 

все материалы, из которых сделан товар. Автомобиль, например, со-

стоит из стали, резины, стекла, текстильных изделий и так далее.

Поэтому ГС использует оба критерия одновременно, иногда они 

даже сочетаются, как, например, товарная субпозиция 7324 21 — ван-

ны из чугуна — сочетает в себе и материал, из которого сделан товар 

(чугун), и функцию товара (использование в качестве ванны).

Рассмотрим следующую ситуацию: исходя из вышеуказанных кри-

териев деревянный стул можно классифицировать в товарной пози-

ции 4426 как изделие из древесины, т. е. по материалу, из которого он 

изготовлен, и в товарной позиции 9401 как сиденье — по его функции.

Следовательно, товар может быть классифицирован как в товарной 

позиции по материалу, из которого он сделан, так и в товарной по-

зиции по его функции. Конечно, оставлять свободный выбор между 

различными товарными позициями является неприемлемым для но-

менклатуры ГС, так как это не даст возможности сформировать надеж-

ную статистику и не даст возможности одинаково применять торговое 

законодательство. Таким образом, в случае, когда товар может быть 

классифицирован в нескольких товарных позициях, только одна из 

них может оказаться правильной. Очень часто такое противоречие по-

могают разрешить примечания к разделу или группе.

Дальнейшее изучение примечаний к группе 44 исключает мебель из 

групп, предусмотренных для товаров, сделанных из древесины. Сле-

довательно, стул должен быть классифицирован согласно своей функ-

ции в товарной позиции 9401.

Таким образом, два основных критерия позволяют дать базовую ха-

рактеристику и описать все многообразие товаров, что создает реаль-

ную возможность их систематизации в международной торговле.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы особенности присоединения Российской Федерации 

к Международной конвенции о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров?

2. Какая редакция Гармонизированной системы описания и коди-

рования товаров действует на территории Таможенного союза?

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 . 4
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3. Каковы особенности применения Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров развивающимися странами?

4. В чем особенности структурного построения Гармонизирован-

ной системы описания и кодирования товаров по сравнению 

с другими международными классификаторами?

5. Определите объект классификации в Гармонизированной си-

стеме описания и кодирования товаров?

6. Какие единицы измерения применяются в Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров?

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ 
В ТН ВЭД ТС

В докладе «О результатах и основных направлениях деятельности 

Федеральной таможенной службы на 2011–2013 годы»1 стратегиче-

скими целями таможенной службы названы: повышение уровня со-

блюдения таможенного законодательства Российской Федерации, обе-

спечение полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, 

налогов и таможенных сборов и повышение качества предоставления 

услуг таможенными органами. Решение этих задач предполагает орга-

низацию и проведение ряда мер, в числе которых особая роль отводит-

ся обеспечению правильного и единообразного применения ТН ВЭД 

ТС таможенными органами и участниками ВЭД.

Согласно рекомендациям Всемирной таможенной организации клас-

сификация товаров должна быть объективной, предсказуемой и про-

зрачной2. Для достижения данных целей необходимо установить четко 

определенные и эффективные процедуры классификации, основанные 

на хорошо организованной инфраструктуре.

Инфраструктура классификации ТН ВЭД ТС обеспечивается в пер-

вую очередь соблюдением правовых основ ее функционирования на 

региональном и национальном уровнях. Правильное и единообразное 

применение ТН ВЭД ТС предполагает знание структуры классифика-

ции и кодирования, а также особенностей функционирования и при-

менения примечаний, с учетом лексико-синтаксических ограничений.

1 Доклад «О результатах и основных направлениях деятельности ФТС России». Све-

дения о деятельности ФТС России [Электрон. ресурс]: Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http://www.customs.ru/
2 Руководство по тарифной классификации и связанной с ней инфраструктуре. 

NC1715R1a. — Брюссель, 2012.
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ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — НАЗНАЧЕНИЕ, 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ, ВЕДЕНИЕ 

ТН ВЭД — это подробный перечень названий товаров, распреде-

ленных по соответствующей системе классификации.

Целями применения ТН ВЭД являются классификация и кодиро-

вание товаров, предъявляемых к таможенному декларированию.

Объектами классификации в ТН ВЭД — все товары, обращающиеся 

в международной торговле.

Классификация с помощью ТН ВЭД позволяет проводить кодиро-

вание товаров, таможенные экономические операции, вести таможен-

ную статистику, изучать товарную структуру внешней торговли.

Впервые ТН ВЭД была опубликована в 1990 г. под названием «Товар-

ная номенклатура внешнеэкономической деятельности СССР» и введе-

на в действие с 1 января 1991 г.

В соответствии с указанием Государственного таможенного комитета 

(далее — ГТК) от 28.01.1992 г. № 11–13/224 «О юридическом статусе раз-

личных изданий ТН ВЭД» официальными считаются только те издания, 

которые признаны таковыми ГТК. Приказом ГТК от 09.03.1992 г. № 79 

была введена в действие ТН ВЭД в новой редакции (2-е издание), раз-

работанной ГТК совместно с рядом министерств и ведомств, научно-

исследовательских институтов России.
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Третий вариант ТН ВЭД России, исправленный и дополненный по 

состоянию на 1 февраля 1995 г., стал применяться с 1 августа 1996 г. Эта 

номенклатура была основана на 2-й редакции НГС, введенной в дей-

ствие с 1 января 1996 г.1

Четвертая редакция ТН ВЭД вступила в силу с 01.01.1997 г. Под на-

званием ТН ВЭД СНГ (см. раздел 5.1).

Новое переиздание и обновление ТН ВЭД были связаны с дальней-

шей детализацией классификации в национальных интересах России 

и расширением кодового обозначения до 10 знаков.2

Очередная редакция ТН ВЭД РФ была связана с принятием 3-й ре-

дакции НГС и введена в действие с 1 января 2002 г.3

Следующая редакция ТН ВЭД РФ была основана соответственно на 

4-й редакции НГС и введена в действие с 1 января 2007 г.4

И наконец, ныне действующая редакция ТН ВЭД ТС вступила в силу 

с  23 августа 2012 г. как результат выполнения Марракешского договора 

от 15.04.1994 г. и присоединения России к ВТО.5

Дальнейшее развитие ТН ВЭД обусловлено расширением сферы 

применения в рамках образованного Таможенного союза (см. раз-

дел 5.1) и с 1 января 2010 г. в номенклатуре ТН ВЭД ТС были учтены 

интересы не только Российской Федерации, но и также Республики 

Беларусь и Республики Казахстан.

И наконец, ныне действующая редакция ТН ВЭД ТС была введена 

в действие в связи с вступлением в силу 5-й редакции Гармонизиро-

ванной системы описания и кодирования товаров с 1 января 2012 г.6

5.1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТН ВЭД ТС 

Наднациональная таможенно-статистическая товарная номенклату-

ра Таможенного союза, как и многих других государств, основана не 

только на международной Гармонизированной системе, но и на между-

народных ГС-производных товарных номенклатурах, применяемых в та-

моженно-статистических целях. Хотя в данном случае наоборот - с опре-

деленными 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, един-

ственная из бывших республик Союза, является его правопреемником 

в международно-правовом смысле и занимает центральное место во 

внешней торговле стран ближнего (по отношению к Российской Фе-

дерации) зарубежья.

Единая товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 
СНГ (ТН ВЭД СНГ)

8 декабря 1991 г. в Минске было подписано Соглашение о создании 

Содружества Независимых Государств, которое ознаменовало прекра-

щение существования СССР как суверенного государства. Это Согла-

шение первоначально подписали Республика Беларусь, Российская 

Федерация и Украина. Немного позже к нему присоединились Рес-

публика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 

Республика Таджикистан, республики Узбекистан и Туркменистан, 

а позднее республики Молдова, Грузия и Азербайджан.

В статье 7 Соглашения о создании СНГ указывалось, что формиро-

вание общего экономического пространства, общеевропейского и ев-

разийского рынков, общая таможенная политика относятся к сфере 

совместной деятельности государств. 22 января 1993 г. члены СНГ при-

няли Устав Содружества, который подтверждал эти цели. В рамках 

интеграционного объединения Содружества была создана зона сво-

бодной торговли. Однако, формировать Таможенный союз отдель-

ные государства — члены СНГ решили уже вне рамок Содружества.

Участники СНГ договорились о применении единой таможенно-

статистической номенклатуры, основанной на НГС, 3 ноября 1995 г., 

1 Постановление Правительства РФ № 1560 от 27.12.1996 г. «О Товарной номенклатуре, 

применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности, и о Таможен-

ном тарифе Российской Федерации».

2  Правительства РФ № 148 от 22.02.2000 г. «О таможенном тарифе РФ — своде ставок 

ввозных таможенных пошлин и товарной номенклатуре, применяемой при осуществле-

нии внешнеэкономической деятельности».

3 Правительства РФ № 830 от 30.11.2001 г. «О таможенном тарифе РФ и товарной номен-

клатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

4 Правительства РФ № 718 от 27.11.2006 г. «О таможенном тарифе РФ и товарной номен-

клатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

5 Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 16 июля 2012 г.  «Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Та-

моженного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза».

6 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 г. № 850 «О новой редакции 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного сою-

за и Единого таможенного тарифа Таможенного союза».
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когда было подписано Соглашение о единой ТН ВЭД СНГ. В настоящее 

время в нем участвуют все вышеперечисленные члены СНГ, за исклю-

чением Грузии. Статья 1 Соглашения определяет, что стороны создают 

единую ГС-производную товарную номенклатуру для осуществления 

мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, совершенствования ведения статистического учета и 

обмена статистической информацией. Сама эта единая номенклатура 

приводится в приложении к Соглашению. Вступило в силу Соглашение 

с 01.01.1997 г.

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 за-

ключаются в том, что Таможенная служба Российской Федерации (в на-

стоящее 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 руководи-

телей 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 по ведению 

единой номенклатуры ограничены п. 2 ст. 2 Соглашения, поскольку ре-

шения о внесении изменений и дополнений в ТН ВЭД СНГ, а также 

пояснения по толкованию ТН ВЭД СНГ должны быть утверждены Со-

ветом руководителей таможенных служб.

В номенклатурную часть ТН ВЭД СНГ изменения вносились Про-

токолом от 04.06.1999 г. а также в соответствии с Решениями Совета 

руководителей таможенных служб государств — участников СНГ от 

11.06.2009 г. № 5/49, 09.10.2009 г. № 13.3/50, 09.06.2010 г. № 13/51.

В ТН ВЭД СНГ принято девятизначное кодирование: первые шесть 

цифр кода полностью соответствуют НГС, а последующие три — подсуб-

позиции ТН ВЭД СНГ, которая, таким образом, является девяти знач-

ной. Если говорить о фактической стороне дела, то седьмая и восьмая 

цифры кода товара по ТН ВЭД СНГ даже в настоящее время в большин-

стве случаев совпадают с Комбинированной номенклатурой ЕС (CN). 

Это связано с тем, что основа ТН ВЭД СНГ — ТН ВЭД России — изна-

чально разрабатывалась с большими затруднениями, в результате чего 

решено было использовать субпозиции CN для кодирования товаров на 

уровне седьмого и восьмого знаков. Косвенно отсылка к CN содер жится 

и в письме ГТК России от 17.10.2000 г. № 01–06/29921 «О пояснениях 

к ТН ВЭД СНГ», в котором, в частности, сообщается о подготовке пято-

го тома Пояснений к ТН ВЭД СНГ, который будет являться переводом 

Пояснений к Комбинированной номенклатуре Европейского союза.

Разумеется, что ввиду этого девятая цифра кода товара по ТН ВЭД 

СНГ во многих случаях являлась нулем.

Как и другие ГС-производные номенклатуры, ТН ВЭД СНГ вклю-

чает в себя Основные правила интерпретации, идентичные ГС, а также 

примечания к разделам и группам, коды и соответствующие им опи-

сания товаров. Не все члены Соглашения о ТН ВЭД СНГ являются 

сторонами Конвенции о ГС, таким образом, посредством заключения 

этого международного договора некоторые государства унифициро-

вали свои национальные таможенно-статистические номенклатуры 

с общепризнанным международным стандартом.

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 иссле-

дователей из некоторых государств СНГ, такое положение позволяло 

недобросовестным участникам внешнеторговой деятельности прово-

дить манипуляции на этапе таможенного декларирования.

Пример некодируемого описания товара можно найти в Постановле-

нии Правительства РФ от 27.12.1996 г. № 1560 «О товарной номенклатуре, 

применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности, 

и о Таможенном тарифе Российской Федерации». Так, к девятизначной 

подсубпозиции ТН ВЭД СНГ 0106 00 900 относятся прочие живые жи-

вотные. Для того чтобы ввести классификацию этих «прочих» на основа-

нии критерия «по назначению», использовались два описания «из 0106 

00 900»: «животные для научно-исследовательских целей» и «прочие». 

Напротив этих двух некодируемых описаний товаров устанавливались 

ставки таможенной пошлины (к первому — беспошлинно, ко второму — 

5 %). К одной подсубпозиции иногда относилось свыше двух десятков 

некодируемых описаний, которые использовались в тарифных целях 

(таковой, к примеру, являлась подсубпозиция 3004 10 100).

Помимо вышеуказанных проблем эта практика противоречила Меж-

дународной конвенции о ГС, так как основная международная система 

унифицирует не только описания товаров, но и систему кодирования. 

К некодируемым описаниям сложнее применять «Основные правила 

интерпретации». Таким образом, необходима была более подробная де-
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тализация ТН ВЭД СНГ, и сначала Россия, а затем и другие страны 

СНГ, экономически наиболее тесно связанные с Россией, решили вве-

сти десятизначную систему кодирования, которая приобретет статус 

международной ГС-производной системы описания и кодирования то-

варов в таможенных целях.

Соглашение об общей Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического сообщества

Вторая международная ГС-производная таможенно-статистическая 

номенклатура товаров, которая создана и применяется в настоящее 

время при непосредственном участии России, связана с образованием 

некоторыми государствами СНГ Таможенного союза. Основы нового 

интеграционного объединения были заложены еще 06.01.1995 г. когда 

Российская Федерация и Республика Беларусь заключили в Минске 

Соглашение о Таможенном союзе между двумя государствами. Впо-

следствии к этому Таможенному союзу присоединились Республика 

Казахстан и Киргизская Республика.

В Соглашении о Таможенном союзе между Россией и Белоруссией 

заложены основы формирования нового интеграционного объедине-

ния, и в качестве первого шага называется «создание полностью иден-

тичных систем регулирования внешних экономических связей (в том 

числе тарифного и нетарифного регулирования), а также установле-

ния одинакового торгового режима, общих таможенных тарифов и 

мер нетарифного регулирования в отношении третьих стран» (ст. 2). 

Хотя стороны не устанавливали никаких сроков относительно этапов 

объединения, к началу нового столетия стало очевидно, что интегра-

ционные процессы сильно замедлились, и необходимо было предпри-

нять конкретные шаги, возможные и допустимые как с финансовой, 

как и иных точек зрения.

Позже к Таможенному союзу присоединилась Республика Таджики-

стан. Решением Межгосударственного совета пяти стран Таможенного 

союза от 23.05.2000 г. № 77 предполагалось создать новое интеграци-

онное объединение. 10 октября 2000 г. в Астане главы пяти государств 

подписали Договор об учреждении Евразийского экономического со-

общества (ЕврАзЭС). К 2003 г. ООН зафиксировала статус этого объ-

единения как международной организации (Секретариат ООН зареги-

стрировал этот договор).

В Договоре об учреждении ЕврАзЭС определены внутренние аспек-

ты функционирования Сообщества, а также провозглашены цели со-

здания не только Таможенного союза, но и Единого экономического 

пространства. Как уже отмечалось, единая таможенная номенклатура 

товаров, как правило, входит в число первых шагов, которые государ-

ства относительно безболезненно могут предпринять на самых ранних 

этапах интеграции. Единая товарная номенклатура — эта база для по-

строения Общего таможенного тарифа Сообщества, без которого цель 

построения Таможенного союза не может считаться достигнутой.

Спустя два года после учреждения ЕврАзЭС, 20 сентября 2002 г., 

в Астане пять государств — членов ЕврАзЭС заключили Соглашение 

об общей Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельно-

сти Евразийского экономического сообщества (ТН ВЭД ЕврАзЭС). 

Стороны договорились, что для целей тарифного и нетарифного ре-

гулирования, а также ведения статистического учета они принимают 

в качестве общей таможенно-статистической товарной номенклатуры 

ЕврАзЭС десятизначную Товарную номенклатуру внешнеэкономиче-

ской деятельности Российской Федерации. Последняя, как отмечено 

в ст. 1 этого Соглашения, основана на международных классификато-

рах — Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

Всемирной таможенной организации и ТН ВЭД СНГ. В приложении 

к Соглашению содержится ТН ВЭД, которая была введена в России 

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2001 г. № 830. Приложе-

ние является неотъемлемой частью Соглашения о ЕврАзЭС.

Ведение ТН ВЭД ЕврАзЭС возложено на Таможенную службу Рос-

сийской Федерации, которая отслеживает изменения в НГС, «Пояс-

нениях к ГС» и учитывает Классификационные заключения Коми-

тета по ГС, а также приводит ТН ВЭД ЕврАзЭС в соответствие с ее 

международной основой и выносит решения о внесении изменений 

в ТН ВЭД ЕврАзЭС на основании предложений таможенных служб 

государств — членов Сообщества. Таможенные службы стран ЕврА-

зЭС совместно разрабатывают и принимают пояснения и решения по 

толкованию ТН ВЭД ЕврАзЭС. Таким образом, изменение ТН ВЭД 

России не означает автоматического изменения ТН ВЭД ЕврАзЭС.

Два раза в год ФТС России представляет доклад Совету руководите-

лей таможенных служб при Интеграционном комитете Евразийского 

экономического сообщества о результатах проделанной работы, а так-

же публикует ТН ВЭД ЕврАзЭС и пояснения к этой номенклатуре. 

Перечень функций ФТС России в отношении единой номенклатуры 

Сообщества является открытым.
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Соглашение о ТН ВЭД ЕврАзЭС вступает в силу с даты сдачи на хра-

нение депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавши-

ми его сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур. 

Республика Беларусь ратифицировала Соглашение о ТН ВЭД ЕврАзЭС 

26 мая 2003 г. Таким образом, страны-участницы ЕврАзЭС стали ис-

пользовать уже новую номенклатуру ЕврАзЭС, а не ТН ВЭД СНГ.

В ТН ВЭД ЕврАзЭС проблема некодируемых описаний товаров ре-

шена с помощью введения десятизначного кода, соответствующего 

товарным подсубпозициям ТН ВЭД ЕврАзЭС. Таким образом, в со-

ответствии с таможенно-статистической номенклатурой ЕврАзЭС 

окончательный код товара состоит из десяти цифр — первые шесть 

соответствуют коду субпозиции ГС, первые девять — коду подсубпо-

зиции ТН ВЭД СНГ, а все десять — подсубпозиции ТН ВЭД ЕврАзЭС. 

Далеко не все подсубпозиции номенклатуры СНГ детализированы 

в подсубпозициях ТН ВЭД ЕврАзЭС, поэтому десятая цифра (а еще 

чаще девятая и десятая цифры) во многих случаях — нули.

Анализ применяемых в ТН ВЭД ЕврАзЭС оснований класси-

фикации товаров при детализации девятизначных подсубпозиций 

ТН ВЭД СНГ позволяет выделить несколько специфичных класси-

фикационных критериев. В частности, при детализации подсубпози-

ции 0702 00 000 «томаты» в ТН ВЭД ЕврАзЭС используется критерий 

«по дате декларирования импортируемых товаров», т. е. девяти вре-

менным периодам календарного года соответствуют десять разных 

кодов (0702 00 000 1, 0702 00 000 2 и т. д.), меняется только десятая циф-

ра кода), которым, в свою очередь, соответствуют различные ставки 

таможенной пошлины.

В другом случае классификационным критерием выступает вид 

животного: субпозиция ТН ВЭД СНГ 0106 00 «живые животные про-

чие» детализирована до десятизначных подсубпозиций, которые вы-

деляют лисиц, соболей, песцов и норок. Иногда проявляется еще 

один критерий, особенно распространенный в развитых странах, — по 

цене товара, однако в данном случае не за единицу, а по цене това-

ра на определенной бирже. Подсубпозиция 1701 11 100 ТН ВЭД СНГ 

«тростниковый сахар для рафинирования» подразделяется на девять 

подсубпозиций ТН ВЭД ЕврАзЭС, причем десятизначный код зависит 

от среднемесячной цены товара на Нью-Йоркской товарно-сырьевой 

бирже. Соответственно эта классификация осуществлена исключи-

тельно в таможенно-тарифных целях, для дифференцирования ставки 

таможенной пошлины.

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 стати-

стических, которые в ТН ВЭД ЕврАзЭС почти не встречаются. Это по-

зволяет сделать вывод, что главный движущий стимул более подроб-

ной детализации девятизначной ТН ВЭД СНГ в данном случае связан 

преимущественно с потребностями таможенно-тарифного регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности.

Единая товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза

Таможенный союз — это поэтапная система интеграции, предпола-

гающая унификацию законодательства в части перемещения товаров 

через таможенную границу Таможенного союза. 5 июля 2010 г. на за-

седании Межгосударственного совета Евразийского экономическо-

го 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 движе-

ния товаров, услуг, капитала и трудящихся граждан.

Формирование современного эффективного общего рынка необ-

ходимо для успешн*ого развития экономик стран — членов Таможен-

ного союза, повышения благосостояния народов Беларуси, Казахста-

на и России.

В соответствии с Протоколом о порядке вступления в силу между-

народных договоров от 06.10.2007 г. Решением Межгосударственного 

совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав госу-

дарств № 18 от 27.11.2009 г. «О едином таможенно-тарифном регулиро-

вании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации» с 1 января 2010 г. вступило в силу «Соглаше-

ние о едином таможенно-тарифном регулировании» от 25.01.2008 г., ко-

торым были утверждены, со сроком вступления в силу с 1 января 2010 г.:

1. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).

2. Единый таможенный тариф Таможенного союза.

В п. 7 настоящего Решения полномочия по ведению ТН ВЭД ТС 

и Единого таможенного тарифа Таможенного союза с даты принятия 

настоящего Решения были предоставлены Комиссии Таможенного 
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союза. Это также было закреплено в ст. 51 Таможенного кодекса Тамо-

женного союза (ТК ТС). Ведение ТН ВЭД ТС включает:

• слежение за изменениями, дополнениями и толкованием меж-

дународной основы;

• разработку, утверждение и опубликование пояснений и других 

решений по ее толкованию.

Ведение ТН ВЭД ТС требует выработки единого подхода к опреде-

лению классификационного кода товаров. Основная нагрузка в этом 

процессе приходится на уполномоченные органы стран — членов ТС, 

которым приходится выполнять объемную и кропотливую работу по 

совместному решению проблемных вопросов классификации товаров 

в ТН ВЭД ТС.

Однако в силу Решения Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав го-

сударств № 32 от 11.12.2009 г. техническое ведение ТН ВЭД ТС пору-

чено ФТС России.

Техническое ведение ТН ВЭД ТС включает (ст. 51 ТК ТС):

• мониторинг за изменениями международной основы ТН ВЭД;

• внесение предложений о приведении ТН ВЭД в соответствие 

с международной основой;

• составление таблиц соответствия кодов ТН ВЭД при переходе 

на очередную версию международной основы;

• подготовку и опубликование пояснений.

ТН ВЭД ТС основана на принятых в международной практике си-

стемах классификации: Гармонизированной системе описания и ко-

дирования товаров и ТН ВЭД СНГ (ст. 51 ТК ТС). То есть на уровне 

6 разрядов кода в ТН ВЭД ТС разногласия по вопросам классифика-

ции, согласно Конвенции о гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров, должны регулироваться Комитетом по гармо-

низированной системе1.

Применение ТН ВЭД ТС регламентируется ст. 50 ТК ТС. Согласно 

ст. 50 ТК ТС, ТН ВЭД ТС утверждается Комиссией Таможенного союза. 

ТН ВЭД ТС применяется для осуществления мер таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, ве-

дения таможенной статистики и иных видов деятельности.

Важным результатом работы по выработке единообразия в этой сфе-

ре является Регламент взаимодействия по вопросам ведения единой 

ТН ВЭД ТС, утвержденный решением Комиссии ТС 18 июня 2010 г.1 

1 Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров от 14.06.1983 г., Брюссель.

Однако дальнейшая детализация кода до 10-го разряда предполагает 

выработку единого подхода в рамках Таможенного союза.

ТН ВЭД ТС — это подробный перечень названий товаров, распре-

деленных по соответствующей системе классификации.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.11.2010 г. № 311-

ФЗ (ст. 105) для осуществления мер таможенно-тарифного и нетариф-

ного регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэкономи-

ческой деятельности, ведения таможенной статистики в Российской 

Федерации применяется Товарная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности, утверждаемая Комиссией Таможенного союза.

В 2011 г. был завершен очередной пятилетний цикл пересмотра Гар-

монизированной системы. Изменения и дополнения в Гармонизиро-

ванную систему описания и кодирования товаров вносятся один раз 

в пять лет. В связи с вступлением в силу пятой редакции НГС Решени-

ем Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 г. № 850 была утверж-

дена новая редакция единой ТН ВЭД ТС, основанная на Гармонизиро-

ванной системе описания и кодирования товаров и вступившая в силу 

с 1 января 2012 г. В этой связи на 18-м заседании Комитета был одо-

брен и рекомендован к подписанию на 33-м заседании Комиссии ТС 

проект решения о приведении нормативно-правовой базы Таможен-

ного союза в соответствие с новой редакцией ТН ВЭД.

Целями применения ТН ВЭД ТС являются классификация и коди-

рование товаров, предъявляемых к таможенному декларированию на 

территории стран Таможенного союза. Объектами классификации в ТН 

ВЭД ТС являются все товары, обращающиеся в международной торговле.

Ныне действующая редакция ТН ВЭД ТС, разработана с учетом обя-

зательств Российской Федерации перед в ВТО, как итог ее переговоров 

с членами этой организации в течение18-ти лет.2

Согласно ст. 52 ТК ТС, товары при таможенном декларировании под-

лежат классификации по ТН ВЭД ТС. Классификация товаров означа-

ет, что в отношении этих товаров определяется классификационный 

код по ТН ВЭД ТС. Проверку правильности классификации осущест-

вляют таможенные органы. В случае выявления неверной классифи-

кации таможенный орган осуществляет ее самостоятельно.

Решения по классификации обязательны при декларировании на 

территории государства — члена Таможенного союза, таможенным ор-

1 Регламент взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД ТС. Утвержден Реше-

нием Комиссии ТС от 18.06.2010 г. № 295.

2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 16.07.2012 г. «Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Та-

моженного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза».
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ганом которого они приняты. Для единообразия толкования ТН ВЭД 

Комиссия ТС принимает и публикует решения и разъяснения по клас-

сификации товаров.

5.2. СТРУКТУРА ТН ВЭД ТС 

Классификация товара по ТН ВЭД ТС означает поэтапное опреде-

ление его классификационного кода, т. е. установление группы, товар-

ной позиции, в конечном счете товарной субпозиции и подсубпози-

ции с определением соответствующего десятизначного кода. Именно 

система кодирования составляет одно из отличительных свойств этой 

номенклатуры по сравнению с предшествующими. Установление де-

сятизначного кода по ТН ВЭД ТС — конечный результат процедуры 

классификации. Правильность классификации имеет решающее зна-

чение для достижения целей применения ТН ВЭД ТС.

Можно выделить два вида средств интерпретации ТН ВЭД ТС — 

внутренние или официальные и внешние или рекомендательные. К пер-

вым относятся элементы структуры самой ТН ВЭД ТС. Ко второму 

виду прежде всего относятся Пояснения к ТН ВЭД ТС, а также Сбор-

ник (так называемый «компендиум») классификационных мнений по 

классификации товаров.

В структуру ТН ВЭД ТС входят основные правила интерпретации, 

номенклатура и примечания (рис. 5.1).

Основных правил интерпретации 6, а всего их десять (см. главу 6).

Номенклатура ТН ВЭД ТС предусматривает 6 уровней детализации: 

разделы, группы, подгруппы, товарные позиции, субпозиции, подсуб-

позиции1.

Примечания общие и к субпозициям соответствуют уровню ГС. При-

мечания к субпозициям, принятые ЕС, имеют статус «дополнительных 

примечаний». А примечания к подсубпозициям, принятые Комиссией 

Таможенного союза, имеют статус «дополнительных примечаний ТС».

Пояснения к ТН ВЭД ТС — являются вспомогательными рабочими 

материалами, призванными обеспечить единообразную интерпре-

тацию и применение ТН ВЭД ТС. Пояснения содержат толкования 

содержания позиций номенклатуры, термины, краткие описания то-

варов и областей их возможного применения, классификационные 

признаки и конкретные перечни товаров, включаемых или исключае-

1 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 г. № 522 «О Положении и по-

рядке применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-

сти Таможенного союза при классификации товаров».

мых из тех или иных позиций, методы определения различных пара-

метров товаров и другую информацию, необходимую для однознач-

ного отнесения конкретного представленного товара к определенной 

позиции ТН ВЭД ТС. Пояснения содержат перевод с английского 

языка Пояснений к ГС, разработанных Всемирной таможенной ор-

ганизацией, пояснения к детализации позиций в Комбинированной 

номенклатуре Европейского сообщества, разработанные Комиссией 

Европейского сообщества и пояснения в интересах стран — участниц 

Таможенного союза. Пояснения Таможенного союза отмечены знаком 

«*». Предусмот рено периодическое издание бюллетеней изменений, 

вносимых в пояснения, для поддержания их в актуальном состоянии.

Еще одной вспомогательной публикацией является Компендиум 
клас сификационных мнений. Это сборник классификационных реше-

ний по ТН ВЭД ТС, который представляет собой перечень решений, 

затрагивающих вопросы классификации нестандартных товаров, и яв-

ляется также вспомогательным рабочим материалом. Цель компендиу-

ма — обеспечить единообразие интерпретации и применения ТН ВЭД 

Рис. 5.1. Структура ТН ВЭД ТС
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ТС. Опубликование компендиума осуществляет ФТС РФ. Компендиум 

содержит пронумерованный список классификационных мнений, при-

нятый Всемирной таможенной организацией, представленный в соот-

ветствии с порядком товарных позиций и субпозиций в ГС, являющейся 

международной основой ТН ВЭД, а также некоторые классификацион-

ные решения, принятые Комиссией Таможенного союза и ФТС РФ.

Структурное построение классификатора ТН ВЭД ТС включает три 

графы (рис. 5.2).

Код товара
Наименование товарной 

позиции
Дополнительная единица 

измерения

Рис. 5.2. Структура построения классификатора ТН ВЭД ТС

В графе «Код товара» указывается присвоенное кодовое обозначе-

ние классификационной группировки, начиная с минимальной смыс-

ловой единицы кода ТН ВЭД ТС — четырехзначной товарной пози-

ции, и заканчивая полным раскрытием десятизначного кода объекта.

В графе «Наименование товарной позиции» приводится описание 

товара начиная с текста товарной позиции (выделена жирным шриф-

том), а также показывается в полном объеме дефисная структура по-

строения всей товарной позиции до десяти знаков кода с указанием 

словесных характеристик товара, позволяющих выявить критерии вы-

деления уровней детализации товара.

В графе «Дополнительная единица измерения» приводятся данные 

для измерения количества (объема) товара. Основной единицей изме-

рения в ТН ВЭД ТС является килограмм. В качестве дополнительных 

используются, например метры (м), метры квадратные (м2), метры ку-

бические (м3), штуки (шт.), киловатт-час (кВт.ч), пары (пар), литры (л), 

100 % спирта, граммы (г).

5.3. СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 
В ТН ВЭД ТС 

ТН ВЭД ТС имеет 6 уровней детализации: раздел, группа, подгруп-

па, товарная позиция, субпозиция, подсубпозиция (рис. 5.1). Как ука-

зывалось выше, к уровню классификации закрепленному Междуна-

родной Конвенцией о ГС, добавляются уровни:

• CN (КН ЕС);

• ТН ВЭД СНГ;

• ТН ВЭД ТС.

Товары сгруппированы в 21 раздел в 99 группах1. Отсутствие в ТН ВЭД 

трех групп (77, 98, 99) объясняется тем, что они зарезервированы на буду-

щее. Зарезервированные группы 98 и 99 в ТН ВЭД ТС могут быть исполь-

зованы на национальном уровне для выделения специфических товаров. 

Группа 77 зарезервирована на международном уровне для классифика-

ции титана и изделий из него. По состоянию на 01.01.2012 г. в странах — 

членах Таможенного союза резервные группы не используются.

Юридическое значение для целей классификации имеют тексты при-

мечаний, товарных позиций, субпозиций и подсубпозиций. Классифи-

кация начинается с чтения текста примечаний. Далее при определении 

наименования товара в подсубпозиции следует последовательно дви-

гаться от текста товарной позиции вниз по каждому последующему 

дефису. При этом наименование товара в подсубпозиции будет вклю-

чать в себя как текст соответствующей товарной позиции, так и тексты 

после каждого дефиса, встречающиеся по пути от позиции к подсуб-

позиции. Необходимо отметить, что тексты учитываются всегда неза-

висимо от наличия или отсутствия кодового обозначения на данном 

уровне классификации.

При образовании разделов используются признаки:

• происхождение материала;

• химический состав;

• вид материала;

• функциональное обозначение.

При образовании групп в ТН ВЭД ТС используется принцип после-

довательности обработки товаров.

При построении товарных позиций в ТН ВЭД ТС используются 

следующие признаки:

• назначение;

• степень обработки;

• вид материала, из которого изготовлен товар;

• место в международной торговле и т. д.

Например, в группе 10 «Хлебные злаки» на уровне товарных позиций 

отдельно детализируются «кукуруза» и «рис». Кроме этого, на уровне 

1 Азбука ТН ВЭД. Разработана на кафедре товароведения и таможенной экспертизы 

РТА. Авторы-составители: Е. И. Андреева, А. Ю. Харетлук, П. П. Веселова, Т. М. Воро-

тынцева.
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позиций товар детализируется по ряду других дополнительных при-

знаков. Так, в группе 72 в качестве критерия классификации исполь-

зуется форма товара:

• 7201 «Чугун... в чушках, болванках ...»; 

• 7205 «Гранулы и порошки... из чугуна...»

Субпозиции представляют собой одно- и двухдефисные уровни де-

тализации, которая проводится по дополнительным критериям. На-

пример:

• 0401 — молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара;

• 0401 10 — с содержанием жира не более 1 мас. %;

• 0401 20 — с содержанием жира более 1 мас. %, но не более 6 мас. %.

В этом примере рассмотрена детализация молока и сливок, несгу-

щенных и без добавления сахара, в пределах субпозиций 0401 10 и 0401 

20 по критерию жирности.

Другой пример: в товарной позиции 8501 «Двигатели и генераторы 

электрические» на уровне субпозиции эти товары детализируются по 

мощности двигателя.

Субпозиция в ТН ВЭД ТС — это самый низкий уровень детализации 

товара, на котором его название и код совпадают с соответствующими 

кодом и названием в номенклатуре ГС. Далее товар, а соответствен-

но — название и код по ГС, детализируется более глубоко по дополни-

тельным признакам.

Подсубпозиция — этого уровня нет в номенклатуре ГС. Подсубпо-

зиции в ТН ВЭД ТС имеют десятизначный код, первые шесть знаков 

которого совпадают с кодом субпозиции, а четыре последующих пред-

ставляют детализацию товара по дополнительным признакам. Напри-

мер, в субпозиции 4805 30 «Бумага и картон немелованные...» — по 

плотности бумаги; а в следующем примере:

• 0401 — молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара;

• 0401 10 — в с содержанием жира не более 1 мас. %;

• 0401 10 100 0 — в первичных упаковках нетто-объемом не более 

2 л;

• 0401 10 900 0 — прочие упаковки и т. д.

Детализация товара производится по критерию объем упаковки.

Степень детализации может быть очень глубокой. Например, для 

вина — это указание региона произрастания винограда:

• 2204 21 110 0 — Эльзас;

• 2204 21 120 0 — Бордо;

• 2204 21 130 0 — Бургундия.

В некоторых товарных позициях и субпозициях существуют допол-

нительные уровни классификации, называемые субпозициями и под-

субпозициями, для которых не предусмотрен цифровой код. Они обо-

значены символами «-», которые проставляются перед наименованием 

этих позиций, без включения в название товара текста соответствую-

щей позиции, если он имеется, его классифицировать нельзя. Так, на-

звание товара в подсубпозиции 0105 11 1100 будет читаться: «Цыплята 

кур домашних живых несушки племенные», включая трехдефисную 

подсубпозицию: «цыплята прародительских и материнских линий пле-

менного разведения».

5.4. СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ В ТН ВЭД ТС 

В ТН ВЭД ТС используются три системы кодирования. Для обозна-

чения разделов и подгрупп используются римские цифры. Номера раз-

делов и подгрупп не связаны между собой, а также с другими уровня-

ми детализации. Применение одного алфавита для двух независимых 

уровней стало возможным благодаря параллельности их применения 

в ТН ВЭД ТС, что исключает возможность ошибки при их трактовании.

Структурными элементами ТН ВЭД ТС, входящими в код товара, 

являются следующие классификационные группировки: группы, по-

зиции, субпозиции, подсубпозиции.

В соответствии с Решением КТС от 28.01.2011 г. № 522 «О Положе-

нии о порядке применения Единой товарной номенклатуры внешне-

экономической деятельности Таможенного союза при классификации 

товаров» установлена следующая терминология.

Классификационная группировка — это поименованная в ТН ВЭД 

ТС совокупность товаров, имеющих общие признаки. Вышестоящие 

классификационные группировки делятся в иерархическом порядке 

на подчиненные классификационные группировки.

Общие признаки товаров, входящих в классификационные группи-

ровки, определяются на основании признаков, указанных в их наиме-

нованиях, с учетом признаков, указанных в непосредственно вышестоя-

щих классификационных группировках и примечаниях, содержащихся 

в ТН ВЭД ТС.

Товарная позиция — это классификационная группировка товаров, 

имеющая бездефисное наименование и код, состоящий из четырех 

цифр или более при условии, что все цифры начиная с пятой являются 

нулями (табл. 5.1).
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Та б л и ц а  5 . 1 .  П р и м е р ы  т о в а р н ы х  п о з и ц и й  в  Т Н  В Э Д  Т С

Код ТН ВЭД Наименование позиции Примечание

0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые Товарная позиция

2709 00 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, 

полученные из битуминозных пород

Товарная позиция

0702 00 000 Томаты свежие или охлажденные Товарная позиция

1109 00 000 0 Клейковина пшеничная, сухая или 

сырая

Товарная позиция

Субпозиция — это классификационная группировка товаров, вхо-

дящая в состав товарной позиции, имеющая однодефисное или двух-

дефисное наименование и либо имеющая код, состоящий из шести 

цифр или более при условии, что пятая цифра кода отлична от нуля 

и все цифры кода начиная с седьмой являются нулями, либо не имею-

щая кода при условии, что пятая цифра кодов подчиненных классифи-

кационных группировок отлична от нуля (табл. 5.2).

Та б л и ц а  5 . 2 .  П р и м е р ы  с у б п о з и ц и й  в  Т Н  В Э Д  Т С

Код ТН ВЭД Наименование позиции Примечание

2201 10 - воды минеральные и газированные Субпозиция

- вина прочие; виноградное сусло, 

брожение которого было предот-

вращено или приостановлено путем 

добавления спирта

Бескодовая субпозиция 

(вышестоящая класси-

фикационная группи-

ровка)

2204 21 - в сосудах емкостью 2 л или менее Субпозиция (подчинен-

ная классификационная 

группировка)

5407 10 00 - ткани, изготавливаемые из нитей 

высокой прочности из нейлона или 

других полиамидов или полиэфиров

Субпозиция

0206 30 000 - свиней, свежие или охлажденные Субпозиция

0506 90 000 0 Прочие Субпозиция

Подсубпозиция — это классификационная группировка товаров, 

входящая в состав субпозиции, а при ее отсутствии входящая в со-

став товарной позиции и либо имеющая код, состоящий более чем из 

шести цифр, либо не имеющая кода, но имеющая однодефисное или 

многодефисное наименование при условии, что коды подчиненных 

классификационных группировок имеют пятую цифру «ноль» и/или 

состоят более чем из шести цифр.

Подсубпозиции могут входить в состав вышестоящих подсубпози-

ций (табл. 5.3).

Та б л и ц а  5 . 3 .  П р и м е р ы  п о д с у б п о з и ц и й  в  Т Н  В Э Д  Т С

Код ТН ВЭД Наименование позиции Примечание

4803 00 100 0 целлюлозная вата Подсубпозиция

- жир свиной (включая лярд) Бескодовая подсубпозиция (вы-

шестоящая классификационная 

группировка)

1501 00 110 0 - - для промышленного при-

менения, кроме производства 

продуктов, используемых для 

употребления в пищу

Подсубпозиции (подчиненные 

классификационные группи-

ровки для вышестоящей одно-

дефисной подсубпозиции)

1501 00 190 0 - - прочий

1701 11 10 - - - для рафинирования Подсубпозиция

0203 12 190 - - - - лопатки и отруба из них Подсубпозиция

7223 00 190 - - прочая Подсубпозиция

9023 00 100 0 - применяемые при обучении 

физике, химии или техническим 

наукам

Подсубпозиция

- - прочие Бескодовая подсубпозиция (вы-

шестоящая классификационная 

группировка)

- - - электронные Бескодовая подсубпозиция 

(подчиненная классифика-

ционная группировка для 

вышестоящей двухдефисной 

подсубпозиции и вышестоящая 

классификационная группиров-

ка для подчиненных четырехде-

фисных подсубпозиций)

9027 80 110 0 - - - - рН-метры, rН-метры и 

прочая аппаратура для измерения 

электропроводности

Подсубпозиции (подчиненные 

классификационные груп-

пировки для вышестоящих 

двухдефисной и трехдефисной 

подсубпозиций)
9027 80 130 0 - - - - аппаратура для измерений 

физических свойств полупро-

водниковых материалов или 

подложек жидкокристаллических 

устройств, или нанесенных изо-

лирующих и проводящих слоев 

в процессе изготовления полупро-

водниковых пластин или жидко-

кристаллических устройств

9027 80 170 0 - - - - прочие

Анализ табл. 5.3 показывает, что терминологические особенности 

применения ТН ВЭД ТС сводятся к идентификации количества зна-

чащих цифр кода и соотнесению с предыдущим уровнем детализации.
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Следовательно, отличительной чертой позиции от субпозиции и под-

субпозиции является не общее количество знаков в коде, а только то, 

сколько их и в какой последовательности знаки в структуре кода отлич-

ны от нуля.

Несомненно, удобным с точки зрения понимания и применения 

этой терминологии является указание примеров построения структу-

ры кодов разных уровней детализации в ТН ВЭД ТС (табл. 5.4).

Та б л и ц а  5 . 4 .  П о с т р о е н и е  с т р у к т у р ы  к о д о в 

р а з н ы х  у р о в н е й  д е т а л и з а ц и и  в  Т Н  В Э Д  Т С

№ 
п/п

Наименование уровня детализации 
в ТН ВЭД ТС

Построение структуры кода 
в ТН ВЭД ТС

1 Товарная позиция ХХХХ, 

ХХХХ 00, 

ХХХХ 00 00, 

ХХХХ 00 000, 

ХХХХ 00 000 0

2 Субпозиция ХХХХ ХХ, 

ХХХХ ХХ 00, 

ХХХХ ХХ 000, 

ХХХХ ХХ 000 0

3 Подсубпозиция ХХХХ ХХ ХХ, 

ХХХХ ХХ ХХХ, 

ХХХХ ХХ ХХХ Х, 

ХХХХ 00 ХХ, 

ХХХХ 00 ХХХ, 

ХХХХ 00 ХХХ Х

Субпозиции (подсубпозиции) на одном уровне — субпозиции (или 

подсубпозиции), выделенные в рамках одной непосредственно выше-

стоящей классификационной группировки и имеющие одинаковое ко-

личество дефисов.

Длина кодового обозначения товара по ТН ВЭД ТС состоит из 10 раз-

рядов. Каждому разряду соответствует какое-то цифровое обозначение 

по десятичной системе (от 0 до 9).

Для обозначения групп, позиций, субпозиций и подсубпозиций ис-

пользуются арабские цифры. Субпозиции имеют шестизначный код 

(отличный от нуля), первые четыре знака которого совпадают с кодом 

соответствующей товарной позиции.

Подсубпозиции в ТН ВЭД ТС имеют десятизначный код, первые че-

тыре знака которого совпадают с кодом позиции, а шесть последующих 

представляют детализацию товара по дополнительным признакам.

На рис. 5.3 представлена условная структура кода ТН ВЭД ТС с уче-

том количества значащих (отличных от нуля) цифр для соответствую-

щего уровня детализации и происхождения.

Рис. 5.3. Структура кода ТН ВЭД ТС

Таким образом, длина кода составляет 10 разрядов, однако основа-

ние кода ТН ВЭД ТС — 13.

При образовании и присвоении кода ТН ВЭД ТС принято смыс-

ловое выделение пробелами уровней детализации: товарной позиции, 

субпозиции, подсубпозиции.

Основанием для введение в структуру кода ТН ВЭД ТС первого смыс-

лового пробела явилась необходимость выделения минимальной юри-

дически значимой классификационной единицы в номенклатуре, что 

соответствует первым четырем знакам кода. Необходимость и контроль 

единообразного и неизменного применения шестизначного цифрового 

кодирования всеми странами — участницами Международной кон-

венции о ГС1 отражено введением смыслового пробела после шестого 

знака кода. В некоторых странах эти уровни детализации отделяются 

точкой (например, в Таможенном тарифе США (Harmonized Tariff 

Schedule of the United States — HTSUS) 4010.11.00 00 «Ленты конвейер-

ные, армированные только металлом»).

Детализация товаров в интересах стран — членов Таможенного сою-

за осуществляется на 10 знаке кода ТН ВЭД ТС, что нашло отражение 

в введении третьего смыслового пробела перед десятым знаком кода. 

Следовательно, в коде предусмотрены пробелы после 4, 6 и 9 знаков 

(рис. 5.3).

Так как ТН ВЭД ТС включает все товары, которыми торгуют в мире, 

то для товаров, имеющих относительно большой объем торгового обо-

рота, в номенклатуре выделены специальные позиции (например, 0102 

«Крупный рогатый скот живой»). Чтобы быть уверенным в том, что ни 

один товар и ни одна группа товаров не пропущены, в конце каждой 

группы обычно есть так называемая сборная товарная позиция. В нее 

1 Статья 3 Международной конвенции о гармонизированной системе описания и коди-

рования товаров.
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входят все остальные товары, изготовленные из данного материала или 

выполняющие данную функцию. Так, например, товарная позиция 0106 

включает «прочих живых животных», будь то слон или комар, кит или 

лягушка, птица. Однако улитка и осьминог относятся к товарной по-

зиции 0307, так как они классифицируются вместе с рыбой в группе 03.

Например, в группе 02 находятся конкретные виды мяса — круп-

ного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, кур. А товарная позиция 

0208 включает другие виды: кроликов, лягушек, слонов, кенгуру и т. д. 

В том случае, если продукт животного происхождения не является ни 

мясом, ни требухой, то применяется товарная позиция 0410, которая 

включает другие съедобные продукты животного происхождения (пти-

чьи гнезда, черепашьи яйца). Если же продукты животного происхожде-

ния являются несъедобными, то применяется другая сборная товарная 

позиция 0511.

Например, в группе 65 есть товарная позиция 6506 «Головные уборы 

прочие», которая включает, например, предохранительные каски. Либо 

группа 92 включает музыкальные инструменты, а товарная позиция 

9208 включает прочие музыкальные инструменты: шкатулки музыкаль-

ные, шарманки механические, птицы поющие механические, свистки.

Таким образом, в отношении любого материала и большинства функ-

ций товаров можно найти сборную товарную позицию. Эти сборные 

корзиночные товарные позиции предназначены для классификации 

товаров с небольшим удельным весом в мировом товарообороте. Ис-

пользуя такой метод, можно обеспечить почти абсолютный охват всех 

товаров, обращающихся в международной торговле.

5.5. ПРИМЕЧАНИЯ В ТН ВЭД ТС 

Примечания являются неотъемлемой частью ТН ВЭД ТС и в соот-

ветствии с ОПИ 1 имеют юридическую силу.

Примечания в номенклатуре ТН ВЭД ТС позволяют решить сомне-

ния по выбору той или иной товарной позиции и определяют приори-

тет одной товарной позиции перед другой.

Основная функция примечаний в номенклатуре ТН ВЭД ТС — раз-

граничение различных товарных позиций — уже рассмотрена выше.

Примечания позволяют провести четкую границу между различны-

ми товарными позициями и определить их приоритеты.

В соответствии с этой функцией выделяются следующие виды при-

мечаний:

1. Примечания по исключению товара. Например, примечание 1д 

к груп пе 30 (фармацевтическая продукция) устанавливает, что в груп-

пу не включаются препараты товарных позиций 3303–3307, в том чис-

ле обладающие терапевтическими или профилактическими свойства-

ми. В силу этого примечания товар, представляющий собой шампунь 

для лечения и профилактики заразных болезней, вызванных дрожжа-

ми Pityrosporum, должен классифицироваться в субпозиции 3305 10 

(средства для волос:  шампуни).

В номенклатуре ГС предусмотрены примечания, которые выводят за 

рамки определенного раздела, группы или товарной позиции. Напри-

мер, примечание 1 к группе 44, которое начинается со слов: «В дан-

ную группу не включаются: ...». И примечания, которые оставляют 

в пределах определенного раздела, группы или товарной позиции: на-

пример, примечание 4а к группе 97, в котором говорится, что «товары, 

включаемые в настоящую группу, классифицируются именно в данной 

группе, а не в какой-либо другой группе номенклатуры».

2. Примечания по причислению товара. Например, товар представля-

ет собой препарат, состоящий из органических кислот, растворенных 

в воде. Препарат добавляется в корм животным, чтобы задержать раз-

витие нежелательных бактерий, дрожжей или плесени.

В соответствии с текстом товарной позиции классификация может 

быть выполнена по коду товарной позиции 2309 — «продукты, исполь-

зуемые в кормлении животных».

Примечание 1 к группе 23 запрещает такую классификацию: «В то-

варную позицию 2309 включаются продукты, используемые для корм-

ления животных, полученные в результате переработки растительного 

или животного сырья...». А поскольку вышеописанный препарат полу-

чен не из сырьевых материалов растительного или животного проис-

хождения, он классифицируется в субпозиции 3808 94  — ...средства де-

зинфицирующие и аналогичные им, представленные в виде готовых 

препаратов:  средства дезинфицирующие.

3. Примечания по определению понятий. Другая важная функция при-

мечаний — определить значение терминов (см. глоссарий).

Примечание 2б к группе 04 определяет термин «молочная паста». 

Это способная намазываться эмульсия типа «вода в масле», содержа-

щая молочный жир в качестве единственного жира в продукте в ко-

личестве 39 мас. % или более, но менее 80 мас. %. Товар представляет 

собой жировую смесь в форме эмульсии «вода в масле», используемую 

в пищевой промышленности, состоящую из 70,4 % жира, 1,5 % про-

теина, 1,3 % лактозы, содержащую влаги 28,0 %. Этот продукт называ-

ется также «жирный сливочный сыр».

На основании указанного примечания товар рассматривается не как 

сыр товарной позиции 0406, а в качестве молочной пасты товарной по-

зиции 0405.
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4. Примечания с рекомендациями по включению. Рекомендации по 

включению могут распространяться на некомплектные, смешанные, 

многокомпонентные товары, товары в наборах. В этих примечаниях 

устанавливаются приоритеты той или иной товарной позиции.

Примером может служить примечание 5 к группе 71. В данной груп-

пе любой сплав, содержащий драгоценный металл, следует считать спла-

вом драгоценного металла, если его доля в сплаве составляет не менее 

2 мас. %. Сплавы драгоценных металлов следует классифицировать 

согласно следующим правилам:

• сплав, содержащий 2 мас. % или более платины, — как сплав 

платины;

• сплав, содержащий 2 мас. % или более золота, но без платины 

или содержащий ее менее 2 мас. %, — как сплав золота;

• прочие сплавы, содержащие 2 мас. % или более серебра, но без 

платины и золота или содержащий их менее 2 мас. % — как 

сплавы серебра.

Сплав белого золота 585 пробы, в который для придания цвета до-

бавлено 15 % платины (или палладия — металла платиновой группы), 

должен рассматриваться в товарных позициях 71-й группы как сплав 

платины.

Еще одной важной функцией примечаний к разделам и группам яв-

ляется рассмотрение специфических вопросов классификации, касаю-

щиеся, например, товаров, образующих наборы сборных изделий, 

смесей различных продуктов, частей товаров, их принадлежностей.

5. Область применения примечаний. Примечания, принятые в ГС, рас-

пространяются на всю номенклатуру, на определенные разделы, группы, 

товарные позиции или субпозиции. Примечания, принятые ЕС, имеют 

статус «дополнительных примечаний», а примечания, принятые ТС, 

имеют статус «дополнительных примечаний ТС». Последние два типа 

примечаний могут распространяться в том числе на подсубпозиции.

Учитывая руководящую роль примечаний, фактор области приме-

нения является решающим для правильного принятия классификаци-

онного решения.

Часто при принятии решений игнорируется фактор приоритета раз-

дела над всеми другими уровнями детализации, что недопустимо. При-

мечания к разделу относятся ко всем группам данного раздела.

Наглядным примером может служить определение приоритетов по 

способам передвижения в примечании 4 к разделу ХVII, позволяющее 

однозначно разграничить группы раздела для целей классификации 

различных транспортных средств групп 86–89.

Примечания к группе позволяют однозначно определить групповое 

месторасположение товара в классификаторе исходя из рассмотрен-

ных ранее функций примечаний по исключению, включению, при-

числению и определению терминов.

Например, примечание 1 к группе 89 позволяет принять однознач-

ное классификационное решение в отношении корпусов судов, безот-

носительно, являются ли они достроенными и укомплектованными, 

собранными или разобранными. Единственным признаком, суще-

ственным для классификации, является наличие основных характери-

стик плавучих средств конкретного типа. Тип плавучего средства, как 

правило, определяется его предназначением, что и является одним из 

двух критериев классификации в ГС.

Дополнительные примечания в ТН ВЭД ТС соответствуют допол-

нительным примечаниям ЕС. Они содержат уточнения и дополнения 

по вопросам интерпретации текстов в целом, а не только к 7-му и 8-му 

знакам кода, этот факт позволяет осуществить единообразное толко-

вание текстов товарных позиций ГС.

Например, дополнительное примечание 1 к группе 62 содержит по-

яснения к особенностям использования примечания 3б к группе 62, 

что позволяет однозначно идентифицировать и классифицировать 

комплект вне зависимости от способа и вида упаковки, при этом осно-

ваниями являются именно материаловедческий критерий и назначе-

ние как два основных критерия классификации в ГС, а следовательно 

в ТН ВЭД ТС.

И наконец, с учетом вышерассмотренных функций примечаний 

в номенклатуре ТН ВЭД ТС, необходимо отметить, что примечания 

всегда содержат указание, в каких пределах оно используется:

• номенклатура;

• раздел;

• группа;

• позиция;

• субпозиция.

Особенностью ТН ВЭД ТС является введение примечаний, ранее 

действовавших на национальном уровне, с целью однозначной иден-

тификации товара и применения тарифов. Эти примечания применя-

ются в номенклатуре в качестве сносок.

Примечания к ТН ВЭД ТС представляют собой дополнительный 

текстовой материал, который устанавливает специальные условия при 

определении кода товара. Сноски на тексты примечаний к ТН ВЭД 

проставлены в круглых скобках в конце текстов наименований пози-

ций (табл. 5.1).
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5.6. ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТН ВЭД ТС 

Как отмечалось выше, важной функцией примечаний является опре-

деление значений некоторых понятий, для того чтобы не перегружать 

текст той или иной товарной позиции, использующей эти термины. 

Например, в товарных позициях 6103 и 6203 используется термин «ко-

стюм». Необходимы три длинных предложения, для того чтобы объ-

яснить в примечании 3а к группам 61 и 62 значение этого термина. Эта 

формулировка затрудняла бы восприятие товарной позиции в целом.

С другой стороны, необходимо отметить, что термины и определе-

ния в ТН ВЭД ТС не обязательно соответствуют обычному употреб-

лению слов. Например, примечание 3 к группе 05 гласит, что под 

термином «слоновая кость» понимаются зубы всех животных, и это 

используется по всей номенклатуре. Следовательно, выражение «об-

работанная слоновая кость» в товарной позиции 9601 в соответствии 

с примечанием 3 к группе 05 означает и обработанные зубы коров.

Однако в разных группах одному и тому же термину могут соответство-

вать различные понятия, например термин «гранулы» в группах 03 и 07.

С другой стороны, часто термины определены в одних группах или 

разделах, а использовать их необходимо, например, во всей номенкла-

туре. Для целей единообразного толкования и классификации следует 

внимательно изучить примечания к разделам и группам, где возможно 

нахождение товара исходя из основных критериев классификации то-

варов в ТН ВЭД ТС: материала (компонентного состава) и функции 

(назначения).

Критерий «назначение» при этом может подлежать расширительно-

му толкованию. Термин «сушеные» определен в примечании 2 к разде-

лу I. По области применения данный термин распространяется на всю 

номенклатуру. Однако, исходя из того что раздел I относится к продук-

там животного происхождения, можно предположить, что для клас-

сификации сушеных продуктов растительного происхождения, клас-

сифицируемых в разделе II, этот термин может быть проигнорирован. 

Таким образом, продукт, подвергнутый другим способам удаления 

влаги, кроме указанных в примечании, не будет считаться сушеным. 

Следовательно, учет критерия материала не является достаточным, 

а только необходимым, как при выборе товарных позиций, так и при 

идентификации признаков товара в соответствии с ГС оба критерия 

должны быть учтены одновременно.

Определенные терминологические изменения были внесены на на-

циональном уровне в редакции ТН ВЭД ТС. Так, в дополнительном 

примечании к группе 02 дано определение термина «тримминг» — не-

большие кусочки бескостного мяса с содержанием жировой ткани не 

более 70 мас. %, без шкуры, полученные в процессе разделки или об-

валки мяса и предназначенные для промышленного применения. Так-

же относительно ранее действовавшего примечания был назван кон-

кретный вид товара, на который распространяется эта терминология: 

Та б л и ц а  5 . 1 .  П р и м е ч а н и я  к  Т Н  В Э Д  Т С

№ 
п/п

ТН ВЭД РФ ТН ВЭД ТС
Товарные 

позиции (груп-
па, раздел)

1 Подтверждение параметров 

записью в сертификате за-

водских испытаний

Изменений нет 7304, 7305, 

8708

2 Подтверждение параметров 

записью в паспорте на ма-

шины и оборудование

Изменений нет 8426, 8429, 

8481, 9026

3 Подтверждение Минтран-

сом России

Уполном. в обл. транспорта 

исполнит. органа государства — 

участника ТС

8402

4 Подтверждение Минздра-

вом России

Уполном. в обл. здравоохранения 

исполнит. органа государства —

участника ТС

3006

9405

5 Подтверждение Минпром-

энерго России

Уполном. в обл. промышлености 

исполнит. органа государства — 

участника ТС

3209, 3910, 

40009, 4016, 

7007, 8706

6 Подтверждение Минсель-

хознадзором России

Уполном. в обл. ветеринарии, 

карантина и защиты растений 

исполнит. органа государства — 

участника ТС

Гр. 01, 02, 03, 

04, 05 и т. д.

7 Экологический класс 

транспортного средства

Запись в одобрении типа транс-

портного средства или в сертифи-

кате соответствия

Раздел ХVII

8 Подтверждение факта до-

бычи нефти на указанных 

месторождениях

Изменений нет Гр. 27

9 Нет Подтверждение в сфере топливно-

энергетического комплекса 

государства — члена Таможенного 

союза факта выработки стабиль-

ного газового конденсата, об-

ладающего указанными физико-

химическими характеристиками 

и полученного в результате пере-

работки нестабильного газового 

конденсата, добытого на Южно-

Тамбейском месторождении

Гр. 27
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свинина, мясо крупного рогатого скота, мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы.

В группе 84 были определены термины:

• брутто-масса — общая масса товара со всеми видами упаковоч-

ных материалов и тары, обеспечивающих его сохранность в про-

цессе хранения и транспортировки;

• специальные производственные помещения — предусматрива-

ют поддержание точных значений температуры и влажности для 

эксплуатации установленного в нем оборудования и выполне-

ния операций.

А в группе 87 был установлен термин «экологический класс» — клас-

сификационный код, характеризующий моторные транспортные сред-

ства в зависимости от уровня выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ, которыми являются отработанные газы двигателей внутреннего 

сгорания и испарения топлива автомобильной техники, содержащие 

вредные (загрязняющие) вещества (оксид углерода, углеводороды, ок-

сиды азота и дисперсные частицы).

Таким образом, необходимо изучить примечания к соответствую-

щим разделам и группам с учетом основных критериев классифика-

ции, вида материала и функции данного товара.

Классификация «частей» 
и «принадлежностей» в ТН ВЭД ТС
В ТН ВЭД ТС часто используются понятия «части» и «принадлеж-

ности». Эти понятия отличаются друг от друга следующим образом:

• «принадлежности» — составные элементы товаров, расширяю-

щие их функциональные возможности (например, звонок для 

велосипеда);

• «части» — составные элементы товаров, необходимые для их 

функционирования (например, велосипедная рама).

В ТН ВЭД ТС не существует общего правила для классификации 

«частей» и «принадлежностей», однако можно выделить некоторые 

типичные подходы для решения этих вопросов:

1. Во многих случаях части и/или принадлежности классифициру-

ются как самостоятельные товары, например:

• трубы, трубки, шланги и фитинги из пластмасс (3917);

• рамы для картин деревянные (4414);

• бумага папиросная (4813);

• ярлыки из текстильных материалов (5807);

• фитинги для труб из черных металлов (7307);

• двигатели внутреннего сгорания (8407, 8408);

• часовые механизмы (9108).

В этих случаях данные товары классифицируются в соответствии 

с их наименованиями, если нет никаких специальных оговорок в при-

мечаниях к разделам и группам.

Однако если части, будучи собранными, образуют завершенный 

в производстве товар или по крайней мере имеют основные характери-

стики завершенного в производстве товара, поименованного в опреде-

ленных товарных позициях, то в соответствии с Правилом 2а эти части 

должны классифицироваться в вышеуказанных товарных позициях.

2. В других случаях в наименованиях товарных позиций имеется 

специальная ссылка на части и/или принадлежности, классифицируе-

мые в данной товарной позиции, например:

• 8715 — коляски детские и их части;

• 6111 — детская одежда и принадлежности к ней;

• 9114 — части часов всех видов, прочие;

• 8714 — части и принадлежности к транспортным средствам, клас-

сифицируемым в 8711–8713.

3. Некоторые примечания к разделам и группам также имеют отно-

шение к классификации частей и/или принадлежностей. Вышеука-

занные примечания могут:

• расширять объем определенных товарных позиций, касающих-

ся только собранных изделий, с целью включения в них частей 

и/или принадлежностей (например, примечание 3 к группе 95: 

«При условии соблюдения положений примечания 1 к данной 

группе части и принадлежности, предназначенные исключитель-

но или в основном для использования вместе с товарами данной 

группы, должны классифицироваться с этими товарами»);

• сужать объем определенных товарных позиций с целью исклю-

чения из них определенных видов, частей и/или принадлеж-

ностей (например, примечание 2(в) к разделу XVII: «Термины 

“части” и “принадлежности” не применяются в отношении сле-

дующих изделий независимо от того, могут ли они быть иденти-

фицированы как предназначенные для товаров данного раздела: 

а) соединения, шайбы, прокладки и аналогичные изделия, клас-

сифицируемые в соответствии с материалом… б) части общего 

назначения… в) инструменты… и т. д.»);

• содержать набор правил для классификации подобных товаров 

(например, примечание 2 к разделу XVI: «Части машин должны 

классифицироваться согласно следующим правилам…»).
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Таким образом, в случае классификации частей и/или принадлеж-

ностей в первую очередь необходимо выяснить, имеется ли в ТН ВЭД 

ТС описание данных частей и/или принадлежностей как таковых. 

Затем необходимо проверить, нет ли каких-либо специальных указа-

ний по классификации данных товаров в определенных товарных по-

зициях, где классифицируются завершенные в производстве товары, 

для которых эти части и/или принадлежности предназначаются. Если 

и в этом случае проблема не решается, то необходимо воспользоваться 

«корзиночными» позициями — «прочие».

5.7. ЗНАЧЕНИЕ ЗНАКОВ 
ПРЕПИНАНИЯ В ТН ВЭД ТС 

При использовании ТН ВЭД ТС необходимо учитывать значение 

знаков препинания.

Рассмотрим товарную позицию 4201, которая включает изделия 

«Шорно-седельные и упряжь для животных... из любого материала».

Запятая между двумя частями наименования товара означает про-

стое перечисление и сохраняет действенность всех указанных призна-

ков в данной позиции. Следовательно, любой товар, упомянутый до 

запятой, может быть из любого материала. Так, например, седло может 

быть из кожи или пластмассы, а упряжь — из металла или кожи. Если 

мы рассматриваем товарную позицию, отражающую функцию, и нет 

никакого упоминания о материале, то это также означает, что товар мо-

жет быть изготовлен из любого материала.

Однако в наименовании товарной позиции совершенно новое опи-

сание товаров начинается после точки с запятой и действенность при-

знаков не сохраняется. Следовательно, любые определения и признаки, 

упомянутые после точки с запятой, не могут быть применены к товарам, 

упомянутым до точки с запятой. Рассмотрим пример: товарная пози-

ция 4202 начинается с чемоданов, баулов и т. п. После слов «анало-

гичные изделия» поставлена точка с запятой. До этой точки с запятой 

нет никакого упоминания о материале, из которого должны состоять 

эти товары, так что они могут быть из кожи, пластмассы, картона, ме-

талла и т. п., т. е. из любого материала. После точки с запятой идет 

описание новой группы товаров, которая входит в данную товарную 

позицию, и начинается со слов: «сумки дорожные, сумочки косме-

тические, рюкзаки, сумки хозяйственные, портмоне и т. п.». В конце 

дано указание на материал, из которого они изготовлены, а именно: 

из натуральной и искусственной кожи, пластмассы, текстильных ма-

териалов, фибры и кожкартона.

Так что несессер из металла не будет входить в эту товарную пози-

цию. Однако будет ошибкой применять эти ограничения относитель-

но материала и к видам товара, упомянутым до точки с запятой.

Это правило относится и к товарным позициям, связанным с функ-

циями товара. Например, в товарной позиции 8421 точка с запятой сто-

ит после слов «центрифуги, включая центробежные сушилки». После 

точки с запятой идут слова «оборудование и устройства для фильтрова-

ния или очистки жидкостей или газов». Уточнение, касающееся «жид-

костей и газов», не относится к товарам, стоящим до точки с запятой. 

Таким образом, что, следует всегда помнить, что после точки с запятой 

всегда начинается совершенно новое описание товара.

Итак, основы классификации товаров определяются структурой то-

варной номенклатуры, установленной международными соглашения-

ми. Функционирование номенклатуры обеспечивается принятыми си-

стемами классификации и кодирования с учетом функций примечаний 

и значения знаков препинания.

Вопросы для самоконтроля

1. Когда впервые ТН ВЭД была применена на территории Россий-

ской Федерации?

2. Сколько редакций ТН ВЭД действовало в Российской Федера-

ции?

3. Какова правовая основа функционирования ТН ВЭД СНГ? На-

зовите страны, где применяется ТН ВЭД СНГ.

4. Когда была введена в действие последняя редакция ТН ВЭД ТС?

5. В чем особенность структурного построения ТН ВЭД ТС?

6. Что положено в основу определения уровней детализации ТН 

ВЭД ТС?

7. Каковы функция и область действия примечаний в ТН ВЭД ТС?

8. Как влияют терминологические особенности ТН ВЭД ТС на 

принятие решения о классификации товаров?

9. В чем специфика идентификации частей и принадлежностей 

в ТН ВЭД ТС?

10. Как знаки препинания влияют на классификационный код то-

вара?
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТН ВЭД ТС 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД ТС (далее по тексту 

ТН ВЭД) на основании ст. 1 Международной конвенции1 являются 

неотъемлемой частью номенклатуры как производной Гармонизиро-

ванной системы описания и кодирования товаров. Текст Основных 

правил интерпретации (ОПИ), приведенный в предисловии к номен-

клатурной части ТН ВЭД, полностью соответствует тексту приложе-

ния к Международной конвенции. Разработка Правил Комитетом по 

ГС обеспечила единообразное толкование и применение как НГС, так 

и ее производных. Это положение закреплено в Международной кон-

венции, обязывающей все страны — члены Всемирной таможенной 

организации, таможенные и экономические союзы, наделенные ком-

петенцией в рамках настоящей Конвенции, а также другие государ-

ства, 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 вклю -

чения 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 устанав-

ливают, когда классификационные единицы могут быть отнесены к той 

1 Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров.
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же самой классификационной группировке и когда они должны быть 

классифицированы в разных группировках. Специфика области приме-

нения номенклатуры предусматривает возможность представления объ-

ектов классификации не только в готовом виде для непосредственной 

передачи конечному потребителю, а также в ра зобранном, некомплект-

ном 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 особенно-

сти классификационных единиц обеспечивают необходимость выра-

ботки единообразного подхода и последовательности действий с целью 

достижения принципа однозначного отнесения товаров к классифика-

ционным группировкам номенклатуры.

Основные правила классификации разделены на шесть частей, что 

традиционно понимают как шесть Основных правил интерпретации. 

Руководствуясь иерархической структурой номенклатуры, на первом 

этапе необходимо определить четырехзначную товарную позицию. Это 

достигается путем применения первых пяти правил с учетом того, что 

только четырехзначные уровни детализации сравнимы между собой.

ОПИ 1–5 регламентируют последовательность определения четы-

рехзначного 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 (характеристи-

ки товаров), относящиеся к более низким уровням, например — суб-

позициям и подсубпозициям.

По условиям Гармонизированной системы ОПИ 6 применяется по-

сле того, как определен четырехзначный код товара, и предусматривает 

дальнейшую процедуру классификации товара. Принимая во внима-

ние, что ТН ВЭД представляет собой развитие НГС с шестизначного до 

десятизначного кодового обозначения товара, следовательно, последу-

ющая процедура классификации состоит во включении товара сначала 

в подходящую субпозицию, а затем и подсубпозицию номенклатуры.

Если учесть дополнительное разделение и особенности примене-

ния второго, третьего и пятого ОПИ, то фактически при классифи-

кации используются не шесть правил, а десять. Структурирование 

правил в шесть блоков обусловлено общими подходами к класси-

фикации в каждом блоке правил.

Главенствующее положение ОПИ 1 обеспечивает его приоритетное 

и обязательное применение. В тексте этого правила содержится основ-

ное руководство по всей процедуре классификации товаров в ТН ВЭД.

Применение двух частей ОПИ 2: а) и б), позволяет расширить тек-

сты выбранных товарных позиций в соответствии с ОПИ 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 по-

лученных на этапах последовательного применения ОПИ 1 и ОПИ 2.

Всеобъемлющую функцию номенклатуры обеспечивает примене-

ние 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 распростра-

нить действия ОПИ 1–5, предназначенных для установления четырех-

значной товарной позиции, для выбора более глубоких уровней дета-

лизации при соблюдении определенных условий.

Применять Основные правила интерпретации можно только последо-

вательно, 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(а), 3(б). Только в случае, если однозначно невозможно применить 

какое-либо правило при классификации конкретного товара, мы име-

ем право переходить к следующему. На практике об этом, к сожалению, 

часто забывают и используют то правило, которое дает быстрый, но не-

правильный ответ.

Решением Комиссии Таможенного союза № 522 от 28.01.2011 г. 

утверждено «Положение о порядке применения единой Товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

при классификации товаров». Согласно Положению, ОПИ предназна-

чены для обеспечения однозначного отнесения конкретного товара 

к определенной классификационной группировке, кодированной на 

необходимом уровне.

ОПИ применяются единообразно при классификации любых това-

ров 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;
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• 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 ино-

го ОПИ;

• ОПИ 6 применяется при необходимости определения кода суб-

позиции (подсубпозиции).

При применении ОПИ 2 сначала применяется ОПИ 2а, затем ОПИ 

2б — в случае невозможности классификации товара в соответствии 

с ОПИ 2а.

При применении ОПИ 3 сначала применяется ОПИ 3а, затем ОПИ 

3б — в случае невозможности классификации товара в соответствии 

с ОПИ 3а, затем ОПИ 3в — в случае невозможности классификации 

товара в соответствии с ОПИ 3а или ОПИ 3б.

Следовательно, при классификации товара в ТН ВЭД осуществля-

ется следующая последовательность действий до достижения необхо-

димого уровня детализации:

1. Определение товарной позиции с помощью ОПИ 1–5, применяе-

мых в порядке, установленном настоящим Положением (п. 6).

2. Определение субпозиции (подсубпозиции) на основании ОПИ 

6 и с помощью ОПИ 1–5, применяемых в порядке, установленном 

настоящим Положением (п. 7.1), путем замены в текстах ОПИ 1–4 тер-

мина «товарная позиция» термином «субпозиция» («подсубпозиция») 

в соответствующем числе и па деже, если товарная позиция, опреде-

ленная в соответствии с на стоящим Положением, имеет подчиненные 

субпозиции (подсубпозиции):

• определение однодефисной субпозиции (подсубпозиции) в рам-

ках данной товарной позиции;

• определение двухдефисной субпозиции (подсубпозиции) в рам-

ках данной однодефисной субпозиции (подсубпозиции);

• определение трехдефисной подсубпозиции в рамках данной двух-

дефисной субпозиции (подсубпозиции)

• и так далее до достижения необходимого уровня классификации.

Общая последовательность применения ОПИ представлена на рис. 6.1.

6.1. ОПИ 1 
В современной редакции ОПИ 1 гласит следующее: «Названия раз-

делов, групп и подгрупп приводятся только для удобства пользования ТН 

ВЭД в работе; для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД 
осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствую-
щих примечаний к разделам или группам и, если только такие тексты не 
требуют иного, в соответствии со следующими положениями».

Текст правила представляет собой всего одно предложение. Учиты-

вая значение знаков препинания в ТН ВЭД, выделяются две части это-

го правила. Рассмотрим их.

ОПИ 1 начинается с того, что названия разделов, групп и подгрупп 

«предназначены только для удобства пользования», т. е. не имеют юри-

дической силы; они используются только для удобства поиска, но не 

при классификации товара.

Следовательно, из шести уровней детализации в ТН ВЭД три уров-

ня не имеют юридической силы при классификации товаров.

А так как ТН ВЭД является производной ГС, то, следовательно, все 

товары систематизированы в соответствующих товарных позициях по 

двум основным критериям: по материалу, из которого они сделаны, 

и по функции, которую они выполняют.

Например, судовые винты, изготовленные из стали или медного 

сплава, должны быть в разделе XV «Недрагоценные металлы и изделия 

из них» (по материалу) или в разделе ХVII «Средства наземного транс-

порта… плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и 

оборудование» (по функции), но классифицироваться они будут в то-

варной позиции 8487, относящейся к разделу XVI «Машины, оборудо-

вание и механизмы...» (рис. 6.2).

Вторая часть данного правила говорит о том, что классификацию 

следует проводить:

• в соответствии с наименованиями товарных позиций (четырех-

значный код) и примечаниями к разделам и группам; при этом 

Рис. 6.1. Последовательность применения ОПИ
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наименование товарных позиций и примечания имеют одина-

ковый статус, поэтому приоритет отдается текстам с наиболее 

точным описанием товаров;

• если такие наименования и примечания не требуют иного тол-

кования, то в соответствии с ОПИ 2–5.

Это положение дает понять, что наименования позиций и примеча-

ния к разделам и группам являются приоритетными, т. е. они учитыва-

ются в первую очередь и всегда при классификации товара в ТН ВЭД.

Например, в соответствии с ОПИ 1 «Машины электромеханические 

бытовые со встроенным бензиновым двигателем» к товарной позиции 

8509 «Машины электромеханические бытовые со встроенными элек-

тродвигателями» не относятся, как и «Машины электромеханические 

бытовые с невстроенным электродвигателем». Этих изделий в назва-

нии позиции 8509 нет (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Применение второй части ОПИ 1

Таким образом, ОПИ 1 определяет, что классификация товара на-

чинается с поиска товарной позиции, в наименовании которой упо-

минается наименование товара. Наименования разделов и групп при 

этом служат только для определения направления поиска.

Например, руководствуясь ОПИ 1, свежий виноград будет класси-

фицироваться в соответствии с текстом товарной позиции 0806, кото-

рая предусмотрена для «Винограда, свежего и сушеного», так как имен-

но в тексте данной товарной позиции этот товар назван.

Как отмечено выше, вторым базовым элементом номенклатуры, 

обеспечивающим применение ОПИ 1 и имеющим юридическую силу, 

являются примечания. Принимая во внимание разнообразие функций 

примечаний и различный уровень их действия (см. главу 3) необхо-

димо в обязательном порядке учитывать их тексты при классифика-

ции товаров. Иногда в примечаниях к разделу или группе содержится 

очень много товарных позиций, которые исключаются из данного раз-

дела или группы. Прочитав такие примечания, можно увидеть, какие 

конкретно товары из нее исключаются. Иногда среди этих исключе-

ний и встречается искомый товар.

При классификации товара обязательно следует учесть примечания 

как к разделу, так и к группе. Примечания к разделу относятся ко всем 

группам, входящим в данный раздел.

Например, необходимо классифицировать пластмассовую зубную 

щетку. Руководствуясь двумя основными критериями в ТН ВЭД, для 

классификации необходимо учесть материал, из которого изготовлен 

товар, и функцию, которую товар выполняет. Следовательно, выбира-

ем группу 39 «Пластмассы и изделия из нее» и группу 96 «Разные го-

товые изделия» (так как зубная щетка пригодна для непосредственной 

передачи конечному потребителю). Итак, мы применили первую часть 

ОПИ 1, обеспечивающую поиск возможных разделов и групп для це-

лей классификации.

На втором этапе классификации следует перейти к изучению тек-

стов позиций и примечаний. Учитывая разнообразие функций приме-

чаний, необходимо прежде всего изучить примечания по исключению, 

что позволит существенно сократить время, необходимое для класси-

фикации товара. Примечание 2 щ) к группе 39 исключает из товаров 

данной группы товары группы 96. Это означает, что в группе 39 наш 

товар классифицироваться не будет. Анализ текстов товарных позиций 

группы 96 позволил установить наличие в группе 96 товарной позиции 

9603 «Метлы, щетки (…)». Таким образом, мы применили вторую часть 

ОПИ 1 и установили, что наш товар будет классифицироваться в то-

Рис. 6.2. Применение первой части ОПИ 1
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варной позиции 9603. Основанием для принятия решения о класси-

фикации послужили ОПИ 1 и примечание 2 щ) к группе 39 (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Применение примечаний для классификации товаров

Наименования товарных позиций и тексты примечаний к разделам 

и группам имеют одинаковую равнозначную юридическую силу. Для 

применения ОПИ 1 следует руководствоваться и текстами товарных 

позиций, и примечаниями к разделам и группам. Учитывая вышеизло-

женное, важно отметить, что приоритет отдается тексту или примеча-

ния, или товарной позиции, содержащему наиболее точное описание 

товара.

Заключительная часть текста ОПИ 1 предусматривает возможность 

и необходимость применения последующих правил (ОПИ 2–5), в слу-

чае если тексты позиций и примечаний не позволят получить одно-

значный ответ на поставленный вопрос об определении четырехзнач-

ной товарной позиции для классифицируемого товара.

В этой части следует обратить внимание на два положения:

1. Установлен приоритет ОПИ 1 над всеми остальными правилами.

2. ОПИ 2–5 следует применять только после ОПИ 1.

Например, необходимо классифицировать деревянную трость с ме-

таллическим наконечником. Если при классификации этого товара 

пренебречь необходимостью обязательного первоочередного и исчер-

пывающего применения ОПИ 1, то мы получим ошибочное класси-

фикационное решение. Рассматриваемый товар состоит из разных ма-

териалов, что предполагает проведение анализа о значимости каждого 

компонента для рассматриваемого товара. Так как основной состав-

ляющей является древесина, то соответственно игнорирование ОПИ 1 

приведет к ошибочной классификации товара в группе 44, в товарной 

позиции 4421 «Изделия деревянные прочие». Однако применение 

ОПИ 1 предполагает обязательное полное рассмотрение всех разделов 

групп в соответствии с основными критериями классификации: мате-

риалом и функциональным назначением. В ТН ВЭД есть специальная 

группа 66, которая включает в том числе и искомый товар. Следова-

тельно, правильным классификационным решением для нашей тро-

сти будет товарная позиция 6602. Основание для принятия решения — 

ОПИ 1 (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Приоритет ОПИ 1 при классификации товаров

Следовательно, ОПИ 1 применимо для классификации товаров, наи-

менования и описания которых можно однозначно идентифицировать 

с текстами товарных позиций и/или примечаний к разделам и группам.

Однако в международной торговле часто представлен товар, кото-

рый не в полной мере соответствует указанным текстам. Руководствуясь 

положениями ОПИ 1 о юридической силе текстов товарных позиций 

и примечаний, мы не можем отнести к ним товары «похожие», «схо-

жие», т. е. не полностью соответствующие этим текстам. Заключитель-

ные положения ОПИ 1 предписывают необходимость перейти к сле-

дующим по порядку правилам интерпретации.

Второе правило состоит из двух независящих частей: ОПИ 2а) и ОПИ 

2б), которые также применяются только последовательно. Эти части 

позволяют расширить тексты товарных позиций, включив в них товары, 

обладающие установленными этими правилами характеристиками.

6.2. ОПИ 2А 

«Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар 
должна рассматриваться в том числе и как ссылка на такой товар в не-
комплектном или незавершенном виде при условии, что, будучи представ-
ленным в некомплектном или незавершенном виде, этот товар обладает 
основными характеристиками комплектного или завершенного товара, 
а также должна рассматриваться как ссылка на комплектный или за-
вершенный товар (или классифицируемый в рассматриваемой товар-
ной позиции как комплектный или завершенный в силу данного правила), 
представленный в несобранном или разобранном виде».
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Область применения ОПИ 2а) отражена в самом тексте правила. 

Это товар:

• в разобранном виде;

• в котором отсутствуют какие-либо части, входящие в состав пол-

ностью готового товара;

• над которым необходимо произвести еще технологические опе-

рации, чтобы он был готов к употреблению (эксплуатации).

Первая часть ОПИ 2а) расширяет охват любой товарной позиции, 

относящейся к конкретному изделию, включая в нее не только ком-

плектное изделие, но также это изделие в некомплектном или незавер-

шенном виде при условии, что это незавершенное или некомплектное 

изделие обладает основными характеристиками комплектного или го-

тового изделия.

Таким образом, главное условие, позволяющее расширить товар-

ную позицию готовых и собранных товаров, — это наличие основного 

свойства, основных признаков готовых изделий. Что же является кри-

терием наличия такого свойства или таких признаков? Незавершен-

ный товар или заготовка может использоваться только для изготовле-

ния именно того товара, который описан в тексте позиции.

Например, паковка коленчатого вала, готовая для чистовой обра-

ботки, в соответствии с этим правилом будет классифицироваться как 

готовый коленчатый вал в товарной позиции 8483 «Валы трансмисси-

онные...», так как после чистовой обработки основное функциональ-

ное предназначение товара останется неизменным.

Или керамическая статуэтка, изготовленная им ввозимая для по-

следующей раскраски, после этой операции в целом сохранит «основ-

ные свойства» керамической статуэтки, относящейся к изделиям то-

варной позиции 6913 «Статуэтки и прочие декоративные изделия из 

керамики» (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Пример применения ОПИ 2а)

Вторая часть ОПИ 2а) предусматривает, что комплектные или гото-

вые (завершенные) изделия, представленные в несобранном или разо-

бранном виде, классифицируются в тех же товарных позициях, что и со-

бранные изделия. Товары представляются в таком виде обычно исходя из 

возможности обеспечения требований их упаковки и транспортировки.

Согласно данному ОПИ, «товары, представляемые несобранными 

и разобранными» означают изделия, компоненты которых должны со-

бираться при помощи простого крепежного материала (винтов, гаек, 

болтов и др.) или же, например, клепкой или сваркой, имея при этом 

в виду, что требуются лишь простые сборочные операции («отверточ-

ная сборка»).

Несобранные компоненты изделия, превышающие количество, не-

обходимое для сборки данного изделия, должны классифицироваться 

отдельно.

Например, разобранный мотоцикл, части которого, собранные вме-

сте, образуют мотоцикл без отдельных элементов (глушителя, обтека-

теля и т. п.), классифицируется как мотоцикл, так как сохраняет основ-

ные характеристики мотоцикла.

Для целей применения ОПИ 2а) необходимо обратить внимание на 

наименование товара. Если наименование предусматривает определен-

ное функциональное назначение товара, даже представленного в неза-

вершенном виде, то это может быть основанием для принятия решения.

Иногда в ТН ВЭД некомплектные или незавершенные в производ-

стве товары особо упоминаются в текстах товарных позиций, вклю-

чающих комплектные или завершенные в производстве товары, напри-

мер 9606 — «Пуговицы и заготовки для пуговиц». Очевидно, что в этом 

случае необходимость использования ОПИ 2а) отпадает и в этом случае 

заготовки пуговиц будут классифицироваться в товарной позиции го-

товых изделий — пуговиц — по функциональному назначению товара 

(рис. 6.7).

Рис. 6.7. Пример классификации незаконченного товара по ОПИ 1
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Отдельные незаконченные в производстве товары могут быть также 

упомянуты в текстах позиций товаров, классифицируемых по мате-

риалу. Например, заготовки для изготовления пробок будут класси-

фицироваться в товарной позиции 4501 «Пробка натуральная…» — по 

материалу.

Итак, для применения ОПИ 2а) необходимо:

• исключить возможность принятия решения о классификации 

товара по ОПИ 1;

• проанализировать основной характер товара с учетом его функ-

ционального назначения;

• исследовать комплектность товара, установив наличие всех не-

обходимых частей для его функционирования;

• изучить необходимость выполнения дополнительных или сбо-

рочных операций и их влияние на основные свойства товара;

• по результатам п. 1–4 решить вопрос о возможности примене-

ния ОПИ 2а) для классификации товара.

6.3. ОПИ 2Б 

«Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо мате-
риал или вещество должна рассматриваться и как ссылка на смеси или 
соединения этого материала или вещества с другими материалами или 
веществами. Любая ссылка на товар из определенного материала или ве-
щества должна рассматриваться и как ссылка на товары, полностью 
или частично состоящие из этого материала или вещества. Классифи-
кация товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества, 
осуществляется в соответствии с положениями Правила 3».

В то время как ОПИ 2а) относится к некомплектным или незавер-

шенным в производстве товарам, ОПИ 2б) применяется в противопо-

ложных случаях, когда товары состоят из большего количества состав-

ляющих, чем указано в тексте товарной позиции.

ОПИ 2б) применяется только в тех случаях, когда в наименовании 

товарной позиции имеется ссылка на материал или вещество, из кото-

рого изготовлен товар.

ОПИ 2б) разъясняет, что если в ТН ВЭД нет товарной позиции, в наи-

меновании которой перечислено наименование искомого товара, то не-

обходимо выделить основной материал, из которого изготовлен товар, 

и искать товарную позицию, включающую изделия из этого материала. 

Если основной материал, из которого изготовлено изделие, невозможно 

выделить, то ОПИ 2б) для классификации такого товара неприменимо.

Правило расширяет любую товарную позицию, относящуюся к ма-

териалу или веществу, включив в нее смеси или соединения данного 

материала или вещества с другими материалами или веществами.

Например, товарная позиция 4503 «Изделия из натуральной проб-

ки» включает пробковые заглушки, имеющие накладки из металла, 

пластика и т. д. В этом примере нельзя классифицировать товар по 

ОПИ 1, так как в тексте товарной позиции указано на возможность 

наличия только одного материала — натуральной пробки.

Данное ОПИ 2б) также расширяет любую товарную позицию, от-

носящуюся к товару, изготовленному из данного материала или веще-

ства, включив в нее товары, изготовленные частично из этого материа-

ла или вещества. Например, дорожная кружка из нержавеющей стали, 

снабженная пластмассовой ручкой. Этот товар будет классифициро-

ваться в товарной позиции 7323 «Изделия столовые, кухонные или 

прочие изделия для бытовых нужд и их части из черных металлов…», 

несмотря на наличие деталей из других материалов, так как соответ-

ствует по функции и материалу указанной товарной позиции. Добавка 

другого материала в целом не меняет характер самого товара, а только 

повышает удобство пользования им (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Пример применения ОПИ 2б)

Однако, ОПИ 2б) не настолько расширяет товарную позицию, 

чтобы включать в нее товары, которые, согласно ОПИ 1, нельзя рас-

сматривать как соответствующие описанию данной товарной пози-

ции. Это происходит, когда добавка другого материала или вещества 

меняет характер товара, т. е. он перестает соответствовать данной то-

варной позиции. Другими словами, ОПИ 2б) не применяется, если 

присутствием добавки другого материала нельзя пренебречь.
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В рассмотренном выше примере предположим, что наружный кор-

пус кружки из нержавеющей стали изготовлен из пластмассы. В этом 

случае количество двух материалов будет сопоставимо и придавать со-

ответствующие свойства самому товару. Во втором случае товар утра-

чивает основную характеристику изделия, описанного в товарной по-

зиции 7323. В этом случае необходимо применять ОПИ 3.

Однако, ОПИ 2б) неприменимо также в случаях, когда в текстах 

товарных позиций явно оговаривается невозможность присутствия 

других материалов. Рассмотрим пример (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Пример приоритета ОПИ 1 над ОПИ 2б)

В представленном примере основным материалом для классификации 

будет медь, несмотря на ее присутствие в товаре в ограниченном количе-

стве. Таким образом, руководствуясь ОПИ 1, стальные гвозди с медными 

головкам будут классифицироваться в товарной позиции 7415.

Готовые смеси, описанные как таковые в примечаниях к разделам 

или группам или в товарных позициях, также следует классифициро-

вать в соответствии с ОПИ 1. Например, 0710 90 000 0 «Овощные смеси 

замороженные».

Смеси и соединения материалов или веществ и товары, изготовлен-

ные из более чем одного материала или вещества, которые могут быть 

отнесены к двум и более товарным позициям, должны классифициро-

ваться исходя из принципов ОПИ 3.

6.4. ОПИ 3А 

ОПИ 3 предусматривает три способа классификации товаров, кото-

рые на первый взгляд могут быть отнесены к двум или более товарным 

позициям либо в соответствии с ОПИ 2б), либо по любой другой при-

чине.

ОПИ 3 состоит из трех частей: 3а), 3б) и 3в). Эти части применяют-

ся в том порядке, в котором они приведены в данном правиле: ОПИ 

3б) применяется только тогда, когда ОПИ 3а) не помогает в класси-

фикации, а если и оба ОПИ, 3а) и 3б), не дают результата, то приме-

няется ОПИ 3в).

ОПИ 3а): «Предпочтение отдается той товарной позиции, которая 
содержит наиболее конкретное описание товара, нежели товарные пози-
ции с более общим описанием. Однако когда каждая из двух или более то-
варных позиций имеет отношение лишь к части материалов или веществ, 
входящих в состав смеси или многокомпонентного изделия, или только 
к отдельным частям товара, представленного в наборе для розничной 
продажи, то данные товарные позиции должны рассматриваться равно-
значными по отношению к данному товару, даже если одна из них и дает 
более полное или точное описание товара».

Первый способ классификации представлен в ОПИ 3а), в соответ-

ствии с которым товарная позиция, более конкретно описывающая 

товар, имеет предпочтение перед товарной позицией, дающей более 

общее описание товара.

Если изделие выполняет две или более функции, описываемые раз-

личными товарными позициями, необходимо установить, какая из этих 

функций является определяющей.

Например, для классификации электробритв могут быть примене-

ны две товарные позиции 8510 и 8509. Изучение текстов товарных по-

зиций позволяет установить, что более конкретно товар будет описан 

в товарной позиции 8510 (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Пример применения ОПИ 3а)
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Часто при классификации товара возникает конфликт между по-

зицией, описывающей выполняемую товаром функцию, и позицией, 

описывающий материал, из которого изготовлен товар. Обычно для 

готовых товаров более предпочтительными являются товарные пози-

ции, описывающие функции товаров.

Например, резиновая милицейская дубинка включается в товарную 

позицию 9304 «Оружие прочее... например, дубинки)», а не в товарную 

позицию 4017 «Резина твердая... изделия из твердой резины» (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Пример применения ОПИ 3а)

Однако при классификации частей или принадлежностей более 

предпочтительными чаще оказываются товарные позиции, описываю-

щие материал, из которого эти части или принадлежности изготовлены.

Например, закаленное стекло для применения в самолетах должно 

включаться не в товарную позицию 8803 «Части летательных аппара-

тов...», а в товарную позицию 7007 «Стекло безопасное закаленное...»

В случае, когда две или более товарные позиции относятся только 

к части материалов или веществ, входящих в состав многокомпонент-

ных изделий, или только к отдельным товарам, входящим в набор для 

розничной продажи, то эти товарные позиции следует рассматривать 

как одинаково конкретные, даже если одна из них дает более полное 

или точное описание, чем другие. В таких случаях классификация 

должна осуществляться по ОПИ 3б) и 3в), так как применение ОПИ 3а) 

в этом случае может привести к неправильным результатам классифи-

кации. Рассмотрим рис. 6.12. Представленный товар транспортерная 

лента, состоит из двух материалов. Применение ОПИ 1 позволило вы-

брать две товарные позиции, в которых описаны по отдельности оба 

материала, но не позволяют отнести товар ни к одной из них. ОПИ 2б) 

в данном случае не решает поставленную задачу, так как ни одним из 

указанных материалов в целях классификации нельзя пренебречь. Это 

является основанием для применения ОПИ 3а). В соответствии с тек-

стом товарной позиции 4010 в ней описана функция товара и названа 

часть материала. Однако вторая часть ОПИ 3а) обязывает в этом слу-

чае переходить в применению ОПИ 3б).

Рис. 6.12. Пример ограничения применения ОПИ 3а)

Положения ОПИ 3а) неприменимы также к «корзиночным» товар-

ным позициям, используемым только в том случае, когда товар не вклю-

чается ни в одну товарную позицию с конкретным описанием.

Следовательно, согласно ОПИ 3а), сначала надо классифицировать 

товар по описанию той товарной позиции, в которой приводится наи-

более конкретное описание искомого товара. Если такой позиции нет 

или товар является многокомпонентным, то ОПИ 3а) неприменимо.

6.5. ОПИ 3Б 

«Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных мате-
риалов или изготовленные из различных компонентов, и товары, пред-
ставленные в наборах для розничной продажи, классификация которых 
не может быть осуществлена в соответствии с положениями правила 
3а), должны классифицироваться по тому материалу или составной ча-
сти, которые определяют основной характер данных товаров, при усло-
вии, что этот критерий применим».

ОПИ 3б) используется только в том случае, если применение прави-

ла 3а) не дает результата по классификации.

Во всех этих случаях товары должны классифицироваться, как если 

бы они состояли только из материала или компонента, который опре-

деляет их основную характеристику, если такой критерий приемлем.



Раздел 2. Основы классификации товаров в ТН ВЭД ТС 164 Глава 6. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ТС 165

Факторы, определяющие основную характеристику, могут быть раз-

ными в зависимости от вида товара. Они могут, например, определять-

ся природой материала или компонента, их объемом, количеством, 

массой или стоимостью или же ролью, которую играет составляющий 

материал или компонент при использовании товара.

Областью применения правила 3б) являются:

• смеси;

• комбинированные товары, состоящие из разных материалов;

• комбинированные товары, состоящие из разных компонентов;

• товары, входящие в комплект для розничной продажи.

Примером, иллюстрирующим правило 3б), являются смеси твер-

дых, жидких или газообразных веществ, которые смешиваются таким 

образом, что образуют единое целое.

Для того чтобы товар мог классифицироваться по ОПИ 3б), необ-

ходимо, чтобы:

• составляющие его компоненты включались в разные товарные 

позиции;

• в текстах позиций и примечаниях не содержалось особых указа-

ний относительно того, как нужно классифицировать эту смесь 

в ТН ВЭД.

Классификация товара будет осуществляться по тому компоненту, 

который придает смеси основное свойство, основную характеристику. 

Например, смазка для внутренней поверхности шин в виде водной дис-

персии, содержащей силикон, неорганические наполнители (слюда, 

тальк), эмульгатор, консерванты, — предназначена для отвода воздуха и 

придания антиадгезионных свойств внутренним поверхностям автомо-

бильных шин. Многокомпонентный состав смеси определяет выполне-

ние основной функции присутствием силикона, что обеспечивает от-

несение этого товара в товарную позицию 3910 «Силиконы в первичных 

формах».

Примером, иллюстрирующим вторую область применения ОПИ 3б), 

может служить конвейерная лента, которую мы не смогли классифи-

цировать по ОПИ 3а). В таких комбинированных товарах различные 

материалы соединены между собой отличным от простого смешива-

ния способом и представляют собой неделимое целое. Классификация 

такого многокомпонентного товара осуществляется в той товарной по-

зиции, в которой классифицируется составляющий элемент товара, 

определяющий его основное свойство (рис. 6.13). Как видно из пред-

ставленного решения, классификация осуществляется по материалу, 

имеющему существенное количественное превосходство в товаре, т. е. 

пластмассе.

Рис. 6.13. Пример применения ОПИ 3б) для классификации 
многокомпонентного товара

Комбинированным товаром, изготовленным из различных компо-

нентов, считается не только тот товар, в котором компоненты при-

соединены друг к другу, образуя практически одно неразрывное целое, 

но также и товары с разделяемыми компонентами при условии, что 

эти компоненты приспособлены друг к другу, дополняют друг друга 

и, вместе взятые, образуют целое, которое невозможно представить 

на продажу в виде отдельных частей. Как правило, компоненты таких 

комбинированных товаров укладываются в общую упаковку.

Например, набор для домашнего хранения специй, состоящий из спе-

циальной подставки (обычно деревянной) и соответствующего количе-

ства стеклянных пустых емкостей для специй, включается в то варную 

позицию 7010 «Бутыли... банки... и прочие аналогичные стеклянные 

изделия», если эти стеклянные емкости являются определяющей ча-

стью набора по стоимости и весу (рис. 6.14).

Рис. 6.14. Пример классификации комбинированного товара по ОПИ 3б)
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При применении ОПИ 3б) понятие «товары, входящие в комплект 

для розничной продажи» относится к товарам, которые:

• состоят по крайней мере из двух отдельных товаров, включаемых 

в различные товарные позиции. По этой причине, например, на-

бор из шести вилок не может рассматриваться как комплект для 

розничной продажи с точки зрения применения данного ОПИ;

• состоят из продуктов или изделий, собранных вместе с целью 

выполнения определенной конкретной функции;

• упакованы так, что не требуется переупаковка при продаже не-

посредственно потребителю (например, в коробках или ящиках).

Это понятие, следовательно, охватывает наборы, состоящие, напри-

мер, из различных пищевых продуктов, которые должны быть исполь-

зованы вместе для приготовления готового к употреблению блюда или 

пищи.

Классификация наборов производится по компоненту или компо-

нентам (включенным в одну товарную позицию), взятым вместе и рас-

сматриваемым как придающие набору его специфический характер 

(рис. 6.15).

Рис. 6.15. Пример применения ОПИ 3б) для классификации наборов 
для розничной продажи

В представленном наборе анализ критериев отнесения к «наборам 

для розничной продажи» позволяет нам в полной мере применить ОПИ 

3б): товары находятся более чем в одной товарной позиции номенкла-

туры, целевая комплектация очевидна — черчение, присутствие пенала 

обеспечивает возможность непосредственной передачи потребителю 

без дополнительной упаковки. Таким образом, набор будет классифи-

цироваться по компонентам, обеспечивающим выполнение основной 

функции, в товарной позиции 9017 «Инструменты для черчения…»

Однако ОПИ 3б) не применяется к товарам, состоящим из отдельно 

упакованных частей, как в собранном (в одной упаковке), так и в разо-

бранном виде, а также из частей в определенных соотношениях, пред-

назначенных для промышленного производства (например, для изго-

товления спиртных напитков).

При классификации комплектов следует помнить об ОПИ 1, запре-

щающем применение ОПИ 2–6 в том случае, если тексты товарных 

позиций и примечаний к группам и разделам содержат специальные 

оговорки для классификации этих комплектов

Например, наборы для оказания первой медицинской помощи вклю-

чаются не в товарную позицию, описывающую основной компонент 

этого набора, а в подсубпозицию 3006 50 000 0 «Сумки санитарные и на-

боры для оказания первой медицинской помощи».

Однако не всегда удается определить тот компонент, который опре-

деляет основную характеристику многокомпонентного товара. В этом 

случае необходимо перейти к третьей части ОПИ 3–3в).

Таким образом, ОПИ 3б) применяется, если необходимо класси-

фицировать смеси, комбинированные товары, состоящие из разных 

компонентов, либо товары, входящие в набор для розничной про-

дажи, если для них имеется возможность выделить материал или 

составляющую часть, определяющие основной характер данного то-

вара.

6.6. ОПИ 3В 

«Товары, классификация которых не может быть осуществлена в со-
ответствии с положениями правил 3(а) или 3(6), должны классифициро-
ваться в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди 
товарных позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при 
классификации данных товаров».

Когда вопрос о классификации товаров нельзя решить с помощью 

ОПИ 3а) или 3б), то их следует классифицировать в товарной пози-

ции, последней по порядку среди тех, к которым эти товары в равной 

степени могут относиться.

ОПИ 3в) позволяет разрешать ситуации, когда ни одна из «конку-

рирующих» товарных позиций не дает достаточно точного конкретно-

го описания товара или когда невозможно определить материал либо 

компонент, придающий товару его основное свойство.

Например, мужской жакет, состоящий из кожи и трикотажа (рис. 6.16).
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Рис. 6.16. Пример применения ОПИ 3в) для классификации товара

Применение ОПИ 1 позволило установить две товарные позиции, 

относящиеся к двум материалам, из которых изготовлен товар: 4203 

«Предметы одежды и принадлежности к одежде из натуральной кожи 

или композиционной кожи» и 6103 «...Костюмы, комплекты, пиджа-

ки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для 

мальчиков». Однако каждая товарная позиция описывает функцию 

товара и часть материала, из которого он изготовлен. Данный товар не 

может быть классифицирован и с помощью ОПИ 2б) путем расши-

рения границ применения этих товарных позиций, так как ни одним 

материалом нельзя пренебречь по количеству, по стоимости и по роли. 

Применение ОПИ 3а) исключается, так как каждая из товарных пози-

ций включает лишь часть материалов, из которых изготовлен данный 

товар. Классификация на основании ОПИ 3б) невозможна, так как 

ни один из двух материалов не доминирует ни по массе, ни по объему, 

ни по выполняемой функции. Следовательно, необходимо применить 

ОПИ 3в) и включить жакет в последнюю по порядковому номеру из 

двух «конкурирующих» позиций — в позицию 6103 «…Костюмы, ком-

плекты, пиджаки трикотажные машинного или ручного вязания, муж-

ские или для мальчиков».

6.7. ОПИ 4 

«Товары, классификация которых не может быть осуществлена в со-
ответствии с положениями вышеизложенных правил, классифицируют-
ся в товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее сходным 
(близким) с рассматриваемыми товарами».

ОПИ 4 распространяется на товары, которые не могут быть клас-

сифицированы по ОПИ 1–3. Оно в отличие от ОПИ 3 используется 

в случае, если ни одна из товарных позиций не является подходящей 

для классификации товара, и предназначено для классификации това-

ров неназванных в текстах позиций номенклатуры.

ОПИ 4 предусматривает классификацию такого товара в товарной 

позиции, к которой относятся наиболее близкие к нему товары.

При классификации по ОПИ 4 необходимо сопоставить представ-

ленный товар с аналогичными товарами, чтобы определить наиболее 

сходные (подобные) товары. Сходство может определяться различны-

ми факторами, такими как материал изготовления, функции, выпол-

няемые товаром, способ производства, внешний вид, назначение.

К применению этого правила нужно подходить с осторожностью, 

так как часто отсутствующий на первый взгляд товар может иметь 

второе наименование — синоним и это приведет к неверной класси-

фикации. Например:

• изюм — сушеный виноград;

• равиоли — пельмени;

• нержавеющая сталь — коррозионностойкая сталь.

Практически ОПИ 4 употребляется очень редко, так как во многих 

группах есть корзиночные позиции типа «Прочие», что обеспечивает 

возможность отнесения товара по материалу или по функции.

Необходимо отметить, важную роль ОПИ 4 в достижении всеобъем-

лющего охвата номенклатурой всех товаров, вращающихся в междуна-

родной торговле.

Рассмотренные выше правила обеспечивали интерпретацию и со-

ответственно классификацию названных товаров. Тем не менее по-

стоянное развитие потребностей населения обеспечивает динамичное 

развитие техники и технологий и ускорение внедрения в производство 

новых товаров. Предусмотренный пятилетний период обновления но-

менклатуры ГС иногда отстает от научно-технического прогресса. На-

глядным примером может служить рынок электроники и средств свя-

зи, где в течение одного года товар может перейти из разряда новинок 

к устаревшим моделям. Классификация таких товаров и обеспечивает-

ся применением ОПИ 4.

Другой пример применения ОПИ 4 — это редкие и уникальные това-

ры, которые не имеют массового обращения в международной торговле.

Например, стальное барбекю, в качестве нагревательного элемен-

та которого используются зеркала, фокусирующие солнечный свет на 

приготовляемой пище (рис. 6.17). До 2002 г. применялся следующий 
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подход к классификации этого товара1. Определение товарной пози-

ции для данного товара не составляет труда и осуществляется в соот-

ветствии с материалом — черные металлы. Однако на уровне субпо-

зиции установленной позиции 7321 предусмотрены три субпозиции 

и отсутствует «корзиночная» субпозиция. В этом случае ОПИ 4 по-

зволяет провести дальнейшую классификацию.

Необходимо учитывать, что ОПИ 4 применяется только в том случае, 

если классификационное решение невозможно принять на основании 

первых трех ОПИ и отсутствуют «корзиночные» позиции «прочие», по-

зволяющие отнести товар к товарным позициям в соответствии с его 

материалом или функцией.

6.8. ОПИ 5А 

ОПИ 5а) и 5б) применяются в дополнение к вышеуказанным поло-

жениям ОПИ 1–4. Эти правила позволяют провести классификацию 

товаров определенного типа, а именно тары и упаковочных материалов.

«Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, 
ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная 
тара (упаковка), имеющая особую форму и предназначенная для хранения 
соответствующих изделий или набора изделий, пригодная для длительно-
го использования и представленная вместе с изделиями, для которых она 
предназначена, должна классифицироваться совместно с упакованными 
в нее изделиями. Однако данное правило не применяется к таре (упаков-
ке), которая, образуя с упакованными изделиями единое целое, придает 
последнему существенно иной характер».

Анализ текста ОПИ 5а) позволяет установить, что это правило рас-

пространяется только на такие упаковочные материалы, которые:

• имеют форму или подогнаны таким образом, чтобы содержать 

конкретное изделие или набор изделий, сконструированы спе-

циально под конкретный вид изделия. Некоторые из контейне-

ров повторяют форму изделий, которые они содержат в себе;

• пригодны для длительного использования, т. е. имеют такую же 

долговечность, как и сами изделия, для которых они предназна-

чены. Эта упаковка также служит для обеспечения сохранности 

изделий при их неиспользовании (например, при перевозке или 

хранении). Эти признаки отличают их от обычной упаковки;

1 Текст субпозиции 732113 был изменен.

• представляются вместе с изделиями, для которых они предна-

значены, независимо от того, могут ли сами изделия быть упа-

кованы отдельно для удобства при транспортировке;

• продаются вместе с изделием.

Примером применения ОПИ 5а) могут служить:

• шкатулки и коробочки для ювелирных изделий, представлен-

ные вместе с этими изделиями (7116 «Изделия из природного 

или культивированного жемчуга...»);

• футляры для биноклей, представленные вместе с биноклями 

(9005 «Бинокли, монокуляры...»);

• кобура для револьверов, представленная вместе с револьвером 

(9303 «Оружие огнестрельное...»).

Однако упаковка, придающая товару специфические свойства, не 

подпадает под действие ОПИ 5а) и классифицируется в отдельных то-

варных позициях. Например, серебряные чайницы с чаем или декора-

тивные керамические вазочки с кондитерскими изделиями.

И наконец, представленные отдельно, тара и упаковка классифи-

цируются в своих товарных позициях.

6.9. ОПИ 5Б 

«Согласно положениям вышеприведенного правила 5(а), упаковочные 
материалы и упаковочные контейнеры, поставляемые вместе с товара-
ми, должны классифицироваться совместно, если они такого вида, кото-

Рис. 6.17. Пример применения ОПИ 4 для классификации товара
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рый обычно используется для упаковки данных товаров. Однако данное 
положение не является обязательным, если такие упаковочные материа-
лы или упаковочные контейнеры со всей очевидностью пригодны для по-
вторного использования».

ОПИ 5б) регулирует классификацию упаковочного материала и упа-

ковочных контейнеров, отличных от рассматриваемых ОПИ 5а).

Первая часть правила устанавливает, что эти упаковочные материа-

лы и контейнеры должны удовлетворять следующим условиям:

• они должны быть представлены вместе с содержащимся в них 

товаром;

• они должны быть упаковкой обычного вида, применяемой для 

данного товара.

Например, обычная пачка сигарет предусматривает наличие бумаж-

ной упаковки, а так как это обычная упаковка и всегда с содержащим-

ся внутри товаром (отдельно упаковка не используется), то в этом слу-

чае товар классифицируется как «сигареты» в товарной позиции 2402. 

Однако если предусмотрен дополнительный футляр для пачки сигарет, 

то в этом случае сигареты в одноразовой упаковке классифицируются 

отдельно, а футляр отдельно.

Вторая часть ОПИ 5б) относится к так называемой возвратной таре, 

когда упаковочные материалы и упаковочные контейнеры со всей оче-

видностью могут быть использованы повторно, например металли чес-

кие баллоны и цистерны для сжатого или сжиженного газа. Формулиров-

ка правила обеспечивает обязательную идентификацию возможности 

вторичного применения тары и упаковки.

Для целей таможенного декларирования возвратной тары необхо димо 

руководствоваться Конвенцией «О временном ввозе» от 26.06.1990 г.1, 

в частности приложением B.3 «О контейнерах, поддонах, упаковках, 

образцах и других товарах, ввезенных в связи с коммерческой опера-

цией». Для целей декларирования товаров на территории Таможенно-

го союза следует руководствоваться Решением КТС от 07.04.2011 г. 

№ 617 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке 

заполнения декларации на товары, утвержденную Решением Комис-

сии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257». При заполнении гра-

фы 31 ДТ «Грузовые места и описание товара» обязательно указание 

кода упаковки товара в соответствии с «Классификатором видов груза, 

упаковки и упаковочных материалов»2.

1 Решение о присоединении РФ к данной Конвенции принято Постановлением Прави-

тельства РФ от 02.11.1995 г. № 1084.
2 Решение КТС от 20.09.2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполне-

ния таможенных деклараций».

Учитывая последовательность применения, ОПИ 5б) вторично по 

отношению к ОПИ 5а), и поэтому классификация чехлов, футляров и 

им подобных контейнеров, упомянутых в ОПИ 5а), должна осущест-

вляться в соответствии с ОПИ 5а). ОПИ 5б) применяется в основном 

для классификации одноразовой упаковки. К одноразовой упаковке 

в первую очередь относится первичная упаковка. В первичной упа-

ковке товары предоставляются для розничной продажи. Такая упа-

ковка является неотъемлемой частью товара (попадает к потребителю 

вместе с товаром) и не может быть отделена от него без нарушения по-

требительских свойств товара. Первичная упаковка не предназначена 

для самостоятельного транспортирования и имеет ограниченную мас-

су, вместимость и размеры (металлические, стеклянные и полимерные 

банки, пакеты из ламинированных термосвариваемых материалов на 

основе алюминиевой фольги и металлизированной пленки, вакуум-

ные пакеты, герметичные пакеты из плотной бумаги).

6.10. ОПИ 6 

«Для юридических целей классификация товаров в субпозициях какой-
либо товарной позиции осуществляется в соответствии с наименова-
ниями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, 
а также положениями вышеупомянутых правил при условии, что лишь 
субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настояще-
го правила также могут применяться соответствующие примечания 
к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное».

Определив код товара на уровне товарной позиции (4 знака), необ-

ходимо провести дальнейшую детализацию на уровне шести и десяти 

знаков. ОПИ 6 устанавливает, что ОПИ 1–5, рассмотренные выше, 

применимы с соответствующими изменениями и для классификации 

на уровне товарных субпозиций (шестизначный код) в пределах одной 

и той же товарной позиции (четырехзначный код).

Однако субпозиции сравнимы только на одном уровне: субпози-

ции с одним дефисом сравниваются с субпозициями с одним дефисом 

в пределах определенной товарной позиции. То есть не должны при-

ниматься во внимание описания и указания, содержащиеся в какой-

либо иной субпозиции более низкого уровня, когда решается вопрос 

о выборе между двумя субпозициями данного уровня. После того как 

субпозиция с одним дефисом, дающая наиболее конкретное описание 

товара, выбрана, и если сама субпозиция делится, тогда и только тогда 



Раздел 2. Основы классификации товаров в ТН ВЭД ТС 174 Глава 6. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ТС 175

принимается во внимание описание на уровне субпозиций с двумя де-

фисами и выбирается одна из них.

Например, необходимо определить код товара: «Ослы чистопород-

ные племенные» (рис. 6.18). Определение раздела и группы для класси-

фикации обеспечивается животным происхождением и фактическим 

состоянием товара: раздел I «Живые животные; продукты животного 

происхождения» и группа 01 «Живые животные». Определение то-

варной позиции основано на видовом наименовании животного: 0101 

«Лошади, ослы, мулы и лошаки живые».

Дальнейшая классификация осуществляется в соответствии с ОПИ 6, 

которое устанавливает, что субпозиции сравнимы только на одном уров-

не. В выбранной товарной позиции предусмотрены две однодефисные 

субпозиции, образованные по критерию чистопородности животных. 

Учитывая вышеуказанный признак, товар следует отнести к первой од-

нодефисной субпозиции. Переходя на следующий уровень детализации, 

необходимо опять применить видовой признак товара: лошадь или нет.

Рис. 6.18. Пример применения ОПИ 6 
для определения десятизначного кода товара1

Таким образом, код товара будет 0101 10 900 0. Важно обратить вни-

мание, что в рассматриваемой товарной позиции искомый вид жи-

вотных непосредственно поименован (выделен курсивом). Однако, 

учитывая требования ОПИ 6, наш товар не может быть отнесен к ука-

1 В пятой редакции ГС внесены изменения.

занной подсубпозиции, так как в этом случае не будет соблюден крите-

рий чистопородности животного.

Необходимо иметь в виду, что в соответствии с ОПИ 6 примечания 

к разделам и группам распространяются также и на уровень субпози-

ций, если в контексте не оговорено иное, т. е. сначала необходимо об-

ратиться к тексту самой субпозиции и примечаниям к субпозициям, 

а уже затем — к примечаниям к разделу и группам (рис. 6.19).

Например, в группе 71 полнота понятия термина «платина» в при-

мечании 4(б) отличается от полноты понятия термина «платина» в при-

мечании 2 к субпозиции. Поэтому в случае интерпретации субпозиций 

7110 11 и 7110 19 применяется примечание 2 к субпозиции, а не при-

мечание 4(б) к группе.

В то же время следует учитывать, что при отсутствии специальных 

примечаний к конкретной субпозиции в ТН ВЭД могут присутство-

вать примечания к разделам или группам, имеющие силу во всей но-

менклатуре. Например, «слоновая кость» — примечание 3 к группе 05.

Особенности применения ОПИ 
в международной практике

Основные правила интерпретации используются всегда и являются 

пошаговой инструкцией для принятия решения о классификации то-

вара.

На первом этапе необходимо ответить на вопросы: что это? Из чего 

(однородный или многокомпонентный)? Для чего? Установить, явля-

ется ли представленный товар «готовым» для непосредственного ис-

пользования по назначению? Выявить роль упаковки.

На втором этапе следует попытаться определить возможную(ые) 

товарную позицию(ции) с учетом их текстов, а также текстов приме-

чаний к разделам и группам.

Если товар не является «готовым», то его классификация возможна 

в соответствии с ОПИ 1 (непосредственно назван в тексте позиции) 

или ОПИ 2а).

Если товар неоднородный или многокомпонентный не назван непо-

средственно в тексте позиции, то его классификация осуществляет ся 

путем последовательного применения ОПИ 2б), 3б), 3в). Необходи-

мость использования последующего правила возникает только в слу-

чае, если предыдущее не дает ответа на поставленный вопрос о клас-

сификации.
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В случае если товар не описан и не назван, то следует применить 

ОПИ 4.

Для определения кода после четвертого знака необходимо четко 

устанавливать критерии детализации и последовательно применять 

дефисную систему.

При принятии окончательного решения по классификации товара 

важно установить, является ли данное решение единственным, и учи-

тывать, что при классификации одного товара могут быть использова-

ны несколько правил.

Иногда встречаются трудные случаи, когда таможенные органы раз-

ных государств по-разному предписывают классифицировать один 

и тот же товар. Естественно, что это не способствует единообразному 

применению ГС-производных национальных классификаций. В этом 

случае споры решаются в соответствии с Конвенцией о ГС.

Например, на 45-й сессии Комитета по Гармонизированной систе-

ме (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО), проходившей 

в Брюсселе с 15 по 26 марта 2010 г., рассматривался вопрос классифика-

ции беспроводной гарнитуры Bluetooth по запросу администрации Рос-

сийской Федерации, направленному в Секретариат ВТО в июле 2009 г.1 

По итогам голосования было принято решение классифицировать бес-

проводную гарнитуру Bluetooth в товарной позиции 8518 ТН ВЭД.

Обсуждение классификации предусматривало следующие возмож-

ности2:

1 Письмо ФТС России от 24.05.2010 г. № 06-28/25666 «О направлении решения Комите-

та по ГС ВТО».
2 Amendments to the Compendium of Classification Opinions Поправки к Сборнику клас-

сификационных мнений (47-я сессия ВТО — март 2011 г.).

1. В товарной позиции 8518 в соответствии с ОПИ 1 или 3в) по 

основному функциональному назначению клавиатуры.

2. В товарной позиции 8518 в соответствии с примечанием 3 к раз-

делу XVI.

3. В товарной позиции 8517 в соответствии с ОПИ 3а), содержа-

щей более конкретное описание, а функция устройства не вхо-

дит в сферу действия товарной позиции 8518.

4. В товарной позиции 8517, так как изделие включает только прие-

мопередатчик, поэтому в соответствии с примечанием 3 к разде-

лу XVI изделие следует классифицировать в субпозиции 8517 62.

При вынесении вопроса на голосование 18 делегатов проголосовали за 

товарную позицию 8518, а 16 делегатов — за товарную позицию 8517. Ко-

митет решил классифицировать рассматриваемое изделие в суб позиции 

8518 30 в соответствии с ОПИ 1 (примечание 3 к разделу XVI), 3б) и 6.

Таким образом, основные правила интерпретации являются базо-

вым инструментом для классификации товаров в ТН ВЭД. Усвоение 

сути указаний по классификации, заключенных в текстах ОПИ, и тща-

тельное и внимательное их применение являются необходимым усло-

вием правильного и единообразного применения номенклатуры.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие элементы номенклатуры обеспечивают осуществление 

юридической процедуры классификации товаров?

2. Почему расширение текстов товарных позиций является необ-

ходимым для международной торговли?

3. По каким правилам могут классифицироваться смеси веществ 

и материалов в ТН ВЭД?

4. В чем особенность интерпретации и применения термина «на-

боры для розничной продажи» в соответствии с ТН ВЭД?

5. С помощью каких правил решаются вопросы конкуренции то-

варных позиций в ТН ВЭД?

6. Каким правилом обеспечивается всеобъемлющая функция ТН 

ВЭД?

7. Каков порядок применения дефисной системы в ТН ВЭД?

Рис. 6.19. Последовательность применения примечаний в соответствии с ОПИ 6
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТН ВЭД ТС 

7.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД ТС 

Предварительное решение о классификации товаров является эф-

фективной формой принятия решения о классификации товаров тамо-

женными органами (п. 5 ст. 52 ТК ТС). Эта форма принятия решения 

позволяет обеспечить соблюдение действующего законодательства, 

регулирующего внешнеэкономическую деятельность на территории Та-

моженного союза, снизить издержки по таможенному декларированию 

товаров участниками ВЭД и повысить эффективность работы таможен-

ных органов.

Как правило, участники ВЭД обращаются в ФТС России за пред-

варительными решениями по наиболее сложным случаям классифи-

кации товаров. Примерно 45 % запросов о принятии предварительных 

решений относится к сложному высокотехнологичному оборудова-

нию (продукция машиностроения, вычислительные системы и др.); 

около 35 % — к товарам химической промышленности; 10 % — к то-

варам легкой и лесной промышленности и 10 % — к товарам пищевой 

промышленности и сельскохозяйственной продукции.

Предъявление при таможенном декларировании предварительного 

решения ФТС России сокращает время проведения таможенного кон-

троля, а также исключает возможность ошибки заявления неверного 
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классификационного кода товара и, следовательно, недостоверного де-

кларирования товара со стороны участника ВЭД.

Нормативно-правовая база принятия 
предварительного решения о классификации 
товаров

25 октября 2010 г. был издан Приказ ФТС России № 1957 «Об утверж-

дении Административного регламента Федеральной таможенной служ-

бы по предоставлению государственной услуги по принятию предвари-

тельных решений о классификации товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности».

Основаниями принятия Административного регламента явились:

• статьи 53–57 ТК ТС (см. приложение 4);

• Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 г. «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

• Постановление Правительства РФ № 459 от 26.07.2006 г. «О Фе-

деральной таможенной службе»;

• Постановление Правительства РФ № 373 от 16.05.2011 г. «О раз-

работке и утверждении административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг». 

Статья 53 Таможенного кодекса Таможенного союза определяет об-

щий порядок принятия предварительного решения о классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД. Статья 54 ТК ТС устанавливает общие 

положения по процедуре подачи заявления о принятии предваритель-

ного решения. Статья 55 ТК ТС оговаривает сроки принятия и действия 

предварительного решения о классификации товаров. Статья 56 ТК ТС 

объясняет условия и сроки прекращения действия, изменения или отзы-

ва предварительного решения о классификации товаров. В ст. 57 ТК ТС 

отражена обязательная гласность предварительных решений1.

Законодательные требования к принятию предварительного реше-

ния и разъяснениям установлены в Федеральном законе № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании» от 27.07.2010 г. (ст. 108).

1 Решение КТС от 18.06.2010 г. № 297 «О документах, регулирующих порядок формиро-

вания и ведения Сборника принятых предварительных решений таможенных органов 

государств — членов Таможенного союза по классификации товаров на официальном 

сайте Комиссии Таможенного союза».

Порядок принятия предварительного решения определяется феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела. Федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный в области таможенного дела, принимает решения и разъ-

яснения по классификации отдельных видов товаров. Федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможен-

ного дела, обеспечивает бесплатный свободный доступ любых заинте-

ресованных лиц на территории Российской Федерации к информации 

о предварительных решениях и разъяснениях, принятых таможенны-

ми органами в соответствии со ст. 52 ТК ТС.

Цели и сущность принятия предварительного 
решения по классификации товаров

Административный регламент Федеральной таможенной службы и 

уполномоченных ею таможенных органов по предоставлению государ-

ственной услуги по принятию предварительных решений по классифи-

кации товаров по единой Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-

ской деятельности (далее — Регламент) разработан в целях:

• повышения качества;

• обеспечения прозрачности принятия предварительных решений 

о классификации товаров;

• определения сроков;

• определения последовательности действий.

От имени ФТС России предварительные решения, а также решения 

о прекращении действия предварительного решения, его изменении 

или отзыве, об отклонении заявления от заявителя о принятии предва-

рительного решения принимает Управление товарной номенклатуры, 

определяемое на принятие предварительных решений (далее — Управ-

ление), и определяемые ФТС России на принятие предварительных 

решений следующие таможенные органы — Дальневосточное тамо-

женное управление, Приволжское таможенное управление, Северо-

Западное таможенное управление, Сибирское таможенное управление, 

Уральское таможенное управление, Центральное таможенное управ-

ление, Южное таможенное управление, Центральная энергетическая 

таможня  (далее — уполномоченные  таможенные органы)1.

1 Приказ ФТС России № 1219 от 20.06.2012 г. «О распределении полномочий по приня-

тию предварительных решений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ТС меж-

ду Федеральной таможенной службой и определяемыми ею таможенными органами».
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В табл. 7.1 представлен перечень групп товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ТС, по которым уполномочены принимать предваритель-

ные решения региональные таможенные управления.

Та б л и ц а  7 . 1 .  П е р е ч е н ь  г р у п п  т о в а р о в ,  п о  к о т о р ы м 

п р и н и м а ю т  п р е д в а р и т е л ь н ы е  р е ш е н и я  У п р а в л е н и е  т о в а р н о й 

н о м е н к л а т у р ы  и  Р е г и о н а л ь н ы е  т а м о ж е н н ы е  у п р а в л е н и я 1

№ 
п/п

Региональные таможенные 
управления

Группы товаров

1 Управление товарной номенклатуры 01–12, 14–20, 22–24, 36–67, 70–97

2 Дальневосточное таможенное управление 01–43, 45–47, 49–70, 94–97

3 Приволжское таможенное управление 25, 26, 28–38, 72–92, 94–96

4 Северо-Западное таможенное управление 02–14, 16–24, 28–43, 47–70, 

84–85

5 Сибирское таможенное управление 44, 64, 68–70, 72–88, 90–92

6 Уральское таможенное управление 72–83, 86–92

7 Центральное таможенное управление 01–21, 25, 26, 28–35, 38–40, 

42–43, 50–69, 72–85, 87, 95

8 Южное таможенное управление 01–21, 28–35, 38–40, 42, 43, 
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Результатом предоставления государственной услуги является при-

нятие предварительного решения по классификации товара по ТН 

ВЭД ТС. Эта услуга связана с классификацией товара  по ТН ВЭД ТС, 

внесением изменения, отзывом и прекращением действия предвари-

тельного решения по классификации товара.

Предварительное решение оформляется на бумажном бланке или 

в виде электронного документа. Форма предварительного решения и 

порядок его заполнения утверждены Решением Комиссии Таможен-

ного союза от 20.05.2010 г. № 260 «О формах таможенных докумен-

тов» с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного 

союза от 22.06.2011 г. № 676.

Государственная услуга предоставляется в течение 90 календарных 

дней со дня регистрации письменного заявления о принятии предва-

рительного решения в Управлении делами ФТС России (в отделе до-

кументационного обеспечения уполномоченного таможенного орга-

на) или регистрации специальным программным средством в случае 

1 Приказ ФТС России № 1219 от 20.06.2012 г. «О распределении полномочий по приня-

тию предварительных решений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ТС меж-

ду Федеральной таможенной службой и определяемыми ею таможенными органами».

подачи заявления в виде электронного документа посредством феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».

При наличии в заявлении информации, достаточной для однознач-

ного отнесения конкретного товара к определенной подсубпозиции 

ТН ВЭД ТС на уровне десятизначного кодового обозначения, пред-

варительное решение принимается в более короткие сроки.

Государственная услуга по принятию предварительного решения по 

классификации товаров по ТН ВЭД ТС оказывается заявителю забла-

говременно до совершения таможенных операций в целях:

• сокращения времени проведения таможенных процедур;

• осуществления мер тарифного регулирования;

• соблюдения запретов и ограничений;

• единообразия применения ТН ВЭД ТС.

Государственная услуга по принятию предварительного решения 

означает отнесение конкретного товара к определенной подсубпози-

ции ТН ВЭД на уровне десятизначного кодового обозначения. Пред-

варительное решение является обязательным для всех таможенных ор-

ганов РФ. Плата за принятие предварительного решения ФТС РФ не 

взимается. Предварительное решение действует в течение трех лет (по 

окончании срока автоматически утрачивает силу).

Административные процедуры 
по принятию предварительного 
решения о классификации товаров

Предоставление государственной услуги по принятию предвари-

тельного решения включает в себя девять административных процедур 

(рис. 7.1).

Заявителем является юридическое лицо, организация, не являюща-

яся юридическим лицом, созданные в соответствии с законодатель-

ством государства — члена Таможенного союза, а также физическое 

лицо, имеющее постоянное место жительства в государстве — члене 

Таможенного союза, в том числе индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированный в соответствии с законодательством государ-

ства — члена Таможенного союза, правомочное выступать в качестве 

декларанта товара или обладающее полномочиями в отношении то-

вара, по которому таможенным органом принимается предваритель-

ное решение по классификации товара по ТН ВЭД ТС.
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Заявление о предоставлении государственной услуги направляет-

ся заявителем в ФТС России (уполномоченный таможенный орган) 

в письменном виде или в виде электронного документа.

Заявление о принятии предварительного решения, поступающее от 

юридического лица или организации, не являющейся юридическим 

лицом, должно быть подписано руководителем (заместителем руково-

дителя) с указанием должности, фамилии и инициалов, заверено от-

тиском печати организации или в случае подачи заявления в электрон-

ном виде — заверено электронной цифровой подписью заявителя.

Документы, представляемые с заявлением о принятии предвари-

тельного решения, должны быть пронумерованы (кроме сброшю-

рованного приложения), подписаны руководителем (заместителем 

руководителя) организации, заверены оттиском печати организации 

или в случае подачи документов в электронном виде — заверены элек-

тронной цифровой подписью заявителя. Заявление о принятии пред-

варительного решения и документы к нему могут быть подписаны 

уполномоченным лицом организации при наличии документа, под-

тверждающего совершение действий от имени руководителя органи-

зации.

Заявление, поступающее от физического лица, должно быть под-

писано указанным лицом или в случае подачи документов в электрон-

ном виде – заверены электронной цифровой подписью заявителя, 

и содержать следующие данные: адрес его места жительства, контакт-

ный телефон, а также номер, серию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда выдан.

При поступлении заявления о принятии предварительного реше-

ния в соответствующий отдел Управления ФТС России (в отдел упол-

номоченного таможенного органа) исполнитель заявления проверяет 

информацию по электронной базе предварительных решений с це-

лью установления факта выдачи этому заявителю предварительного 

решения об указанном товаре, срок действия которого не истек.

При поступлении заявления о принятии предварительного реше-

ния в отдел уполномоченного таможенного органа исполнитель за-

проса устанавливает факт отнесения товара к группе или разделу ТН 

ВЭД ТС, по которым данному таможенному органу предоставлено 

право принимать предварительные решения.

Если товар не относится к группе или разделу ТН ВЭД ТС, по кото-

рым Управлению (уполномоченному таможенному органу) предостав-

лено право принимать предварительные решения, заявление о при-

нятии предварительного решения с описью прилагаемых документов 

в течение 30 календарных дней со дня его регистрации направляется 

для исполнения в ФТС России с сопроводительным письмом уполно-

моченного таможенного органа, в котором обосновывается мнение 

таможенного органа о классификации товара, или в уполномоченный 

таможенный орган с сопроводительным письмом ФТС России, в ко-

тором обосновывается мнение Управления о классификации товара.

Срок исполнения заявления исчисляется со дня его регистрации 

в Управлении делами ФТС России (уполномоченном таможенном 

органе) и не должен превышать 60 календарных дней.

Если исполнителю заявления для установления факта отнесения то-

вара к группе или разделу ТН ВЭД ТС, по которым данному таможенно-

му органу предоставлено право принимать предварительные решения, 

необходима информация по товару, отсутствующая в заявлении, допу-

скается на данном этапе направить заявителю в течение 30 календар-

ных дней уведомление о представлении дополнительной информации.

В случае принятия решения о направлении заявления для ис-

полнения в ФТС России срок исполнения заявления в управлении 

Рис. 7.1. Административные процедуры принятия 
предварительного решения по классификации товара по ТН ВЭД ТС
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не должен превышать 60 календарных дней со дня его регистрации 

в Управлении делами ФТС России.

Исполнитель заявления проверяет представленную для принятия 

предварительного решения заявителем информацию, необходимую для 

однозначной классификации товара на уровне десятизначного кодово-

го обозначения в соответствии с ТН ВЭД ТС, а также изучает критерии, 

заложенные в ТН ВЭД ТС.

При получении заявления проверяется следующая информация:

• по электронной базе предварительных решений о наличии пред-

варительных решений по рассматриваемому товару;

• по электронной базе решений Всемирной таможенной органи-

зации (ВТамО) о наличии решений по заявленному товару;

• по электронной базе нормативных правовых актов ФТС России 

о наличии решений и разъяснений по заявленному товару.

При проверке наличия информации, необходимой для однозначной 

классификации товара на уровне десятизначного кодового обозначе-

ния, рассматриваются:

• тексты товарных позиций, субпозиций, примечания к разделам, 

группам, товарным позициям, субпозициям и критерии, зало-

женные в них;

• описание товара, в том числе многокомпонентного, или перечень 

товаров, представленных в некомплектном или незавершенном 

виде, несобранном или разобранном виде, или перечень товаров, 

представленных в наборах и т. п., а также фотографии и рисунки;

• количественный и качественный состав товара (при представ-

лении);

• чертежи, технологические схемы (при представлении);

• целевое использование;

• способы и виды упаковки товара;

• заключения экспертных организаций (при представлении) и дру-

гая информация, представленная заявителем для принятия пред-

варительного решения.

Если представленные заявителем в заявлении сведения недостаточны 

для принятия предварительного решения, т. е. отсутствуют необходимые 

сведения о классификационных признаках товаров, позволяющих одно-

значно идентифицировать данный товар и определить его код на уровне 

десятизначного кодового обозначения, или представленная заявителем 

информация противоречива и не позволяет отнести товар к определен-

ной подсубпозиции ТН ВЭД ТС на уровне десятизначного кодового обо-

значения, управление (уполномоченный таможенный орган) уведомляет 

заявителя о необходимости предоставления дополнительной информа-

ции о товаре в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявле-

ния в Управлении делами ФТС России (уполномоченном таможенном 

органе). Дополнительная информация о товаре должна быть представле-

на в течение 60 календарных дней со дня регистрации в Управлении де-

лами ФТС России (уполномоченном таможенном органе) уведомления 

о дополнительной информации, направленного заявителю.

Основанием для отклонения заявления о принятии предваритель-

ного решения является непредставление заявителем дополнитель-

ной информации в срок, определенный в уведомлении о представ-

лении дополнительных документов и сведений, или если заявителем 

представлена противоречивая или неполная информация о товаре, 

недостаточная для определения классификационного кода по ТН 

ВЭД ТС на уровне десятизначного кодового обозначения.

Отклонение заявления не препятствует повторному обращению за-

явителя с заявлением при условии устранения причин, послуживших 

основанием для отклонения указанного заявления.

Предварительное решение принимается в течение 90 календарных 

дней со дня регистрации заявления в Управлении делами ФТС России 

(в отделе документационного обеспечения уполномоенного таможен-

ного органа)1.

При наличии в заявлении информации, достаточной для однознач-

ного отнесения конкретного товара к определенной подсубпозиции 

ТН ВЭД ТС на уровне десятизначного кодового обозначения, предва-

рительное решение принимается в более короткие сроки.

В случае необходимости предоставления дополнительной инфор-

мации течение срока исполнения приостанавливается и возобновля-

ется со дня регистрации в Управлении делами ФТС России (в отделе 

документационного обеспечения таможенного органа) последнего до-

кумента, содержащего запрашиваемые сведения, необходимые для при-

нятия предварительного решения.

После получения дополнительной информации срок принятия пред-

варительного решения не должен составлять более 60 дней.

Предварительное решение принимается на каждое наименование това-

ра, включающее определенную марку, модель, артикул и модификацию.

В случаях, когда товары имеют разные марки, модели, артикулы, 

мо ди фикации, но одно наименование, а также обладают основными 

характе ристиками, позволяющими классифицировать товары в одну де-

сятизначную подсубпозицию, а описание позволяет однозначно иден-

1 В РФ установлены одни из самых жестких требований по подготовке предварительных 

решений. В ЕС вообще отсутствуют временные ограничения.
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тифицировать их для таможенных целей, выдается одно предварительное 

решение, в котором указывается одно наименование товара с описанием 

при необходимости марки, модели, артикула, модификации товара.

При подготовке проекта предварительного решения изучаются:

• тексты товарных позиций, субпозиций, подсубпозиции, приме-

чания к разделам, группам, товарным позициям, субпозициям, 

положения Основных правил интерпретации ТН ВЭД;

• алфавитный указатель Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров, пояснения к ТН ВЭД ТС;

• материалы сессий ВТамО по вопросам классификации товаров;

• международные стандарты (ISO, Codex alimentarius, регламенты 

и др.);

• национальные стандарты, регламенты, технические условия;

• соглашения, включая соглашения по промышленной сборке 

моторных транспортных средств, их узлов и агрегатов;

• документы, подтверждающие целевое использование товара;

• описание товара;

• описание многокомпонентного товара для определения матери-

ала или составной части, которые в соответствии с Основными 

правилами интерпретации ТН ВЭД придают товару основное 

свойство, и определения, применим ли этот критерий в рассма-

триваемом случае;

• перечень товаров, представленных в наборах для определения 

составной части, которая в соответствии с Основными правила-

ми интерпретации ТН ВЭД придает товару основное свойство, 

и определения, применим ли этот критерий в рассматриваемом 

случае;

• перечень товаров, представленных в некомплектном или неза-

вершенном виде или несобранном или разобранном виде, для 

определения возможности классификации их в соответствии 

с Основным правилом интерпретации 2а) ТН ВЭД;

• технологические схемы и их описание, в том числе по промыш-

ленной сборке моторных транспортных средств, в соответствии 

с которыми товары будут перерабатываться (обрабатываться) на 

территории Российской Федерации;

• фотографии и рисунки (при необходимости);

• характеристики товара;

• количественный и качественный состав товара (при необходи-

мости);

• чертежи, технологические схемы (при необходимости);

• применение товара (при необходимости);

• способы и виды упаковки товара (при необходимости);

• заключения экспертных организаций (при наличии) и другая 

информация, представленная заявителем для принятия предва-

рительного решения;

• электронная база решений Всемирной таможенной организа-

ции (ВТамО);

• предварительные решения, опубликованные на официальном 

сайте Комиссии Таможенного союза (Евразийской экономиче-

ской комиссии);

• решения и разъяснения по классификации товаров ФТС России 

и Комиссии Таможенного союза.

При необходимости с целью проверки достоверности представлен-

ных заявителем сведений о товаре образцы товара направляются в экс-

пертное учреждение для проведения экспертизы. 

После изучения представленных заявителем документов и сведе-

ний, а также результатов экспертизы товаров (в случае проведения) 

исполнитель заявления подбирает потенциально возможные подсуб-

позиции ТН ВЭД ТС для отнесения к ним рассматриваемого товара, 

с учетом текстов этих товарных позиций, субпозиций, примечаний 

к соответствующим разделам, группам, товарным позициям, субпози-

циям, положений Основных правил интерпретации ТН ВЭД ТС.

Исполнитель относит товар к определенной подсубпозиции ТН ВЭД 

ТС на уровне десятизначного кодового обозначения и готовит проект 

предварительного решения и проект сопроводительного письма ФТС 

России (уполномоченного таможенного органа) заявителю.

При подготовке предварительного решения в форме электронного 

документа сопроводительное письмо ФТС России (уполномоченного 

таможенного органа) не готовится.

Блок-схема принятия предварительного классификационного реше-

ния представлена на рис. 7.21.

Оформление предварительного решения 
о классификации товаров
Предварительное решение по классификации товара оформляется 

на бланке на бумажном носителе или в виде электронного документа 

1 Автор-разработчик Е. И. Андреева.
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на русском языке(сноска. В предварительном решении допускается 

указание информации на иностранном языке, если это необходимо 

для целей классификации и идентификации товара. В предваритель-

ном решении исправления не допускаются.

Предварительное решение по классификации товара в соответ-

ствии с ТН ВЭД ТС на бумажном носителе оформляется в 2 экзем-

плярах1. Первый экземпляр подписывается начальником Управле-

ния (начальником уполномоченного таможенного органа) или его 

заместителем (заместителем начальника уполномоченного таможен-

ного органа), регистрируется в электронной базе предварительных 

решений и с сопроводительным письмом направляется (выдается) 

заявителю. Визовые экземпляры формируются в дело в соответствии 

с номенклатурой дел Управления (уполномоченного таможенного 

органа). Визовые экземпляры принятого предварительного решения 

о классификации товара хранятся в течение 3 лет и используются 

в целях предоставления необходимой информации для органов ис-

полнительной и судебной власти, для осуществления процедур вы-

дачи дубликата предварительного решения, прекращения действия, 

изменения или отзыва предварительного решения. 

Форма и порядок заполнения граф бланка предварительного реше-

ния о классификации товара представлена в приложении 4.

В случае утраты заявителем предварительного решения на бумажном 

носителе Управление (уполномоченный таможенный орган) выдает ду-

бликат ранее полученного заявителем предварительного решения.

Для получения дубликата заявитель направляет в Управление (упол-

номоченный таможенный орган), принявшее (принявший) предвари-

тельное решение, письменное заявление, подготовленное в произволь-

ной форме.

Заявление должно содержать сведения о заявителе, наименование 

и краткое описание товара, реквизиты утраченного предварительного 

решения (если у заявителя такая информация имеется) или ссылку на 

заявление о принятии предварительного решения, на основании кото-

рого таможенным органом принято предварительное решение. Заявле-

ние о выдаче дубликата может быть направлено заявителем также в виде 

электронного документа с использованием федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)».

Дубликат предварительного решения выдается таможенным органом 

в течение 15 календарных дней со дня регистрации в Управлении делами 

1 Письмо ФТС России от 28.06.2010 г. № 01-11/31526 «О сроках действия и форме пред-

варительного решения».
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ФТС России (в отделе документационного обеспечения уполномочен-

ного таможенного органа).

Дубликат предварительного решения должен быть идентичен ори-

гиналу (сохраняются все сведения, содержащиеся в оригинале предва-

рительного решения, в том числе регистрационный номер и дата при-

нятия предварительного решения). В случае отсутствия должностного 

лица, подписавшего предварительное решение, дубликат может быть 

подписан иным должностным лицом, уполномоченным на подписание 

предварительных решений. В графе 9 «Для служебных отметок» бланка 

предварительного решения делается запись «Дубликат». Срок действия 

дубликата исчисляется со дня регистрации оригинала предварительного 

решения.

7.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ТАМОЖЕННОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
И КОНТРОЛЯ

Инструкция о действиях должностных лиц, осуществляющих клас-

сификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внеш-

неэкономической деятельности и контроль правильности определения 

классификационного кода в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, определяет1:

• действия должностных лиц таможенных органов РФ по контро-

лю правильности определения классификационного кода при 

декларировании и после выпуска товаров;

• порядок принятия решения о классификации товаров в соответ-

ствии с ТН ВЭД ТС.

Согласно таможенному законодательству, обязанности по класси-

фикации товара возлагаются на лиц, ответственных за его деклариро-

вание, — декларанта или таможенного представителя (ст. 179 ТК ТС).

Должностные лица таможенных органов классифицируют товары:

• в случае установления нарушения правил классификации това-

ров при их декларировании;

1 Приказ ФТС РФ от 17.03.2010 г. № 500 «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности и контроль правильности опреде-

ления классификационного кода в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэко-

номической деятельности».

• по запросам органов законодательной, исполнительной, судеб-

ной власти, органов прокуратуры, нижестоящих таможенных ор-

ганов;

• в иных случаях, предусмотренных правовыми актами Россий-

ской Федерации.

Объектами контроля уполномоченных должностных лиц таможен-

ного органа при проверке правильности определения кода являются 

достоверность и полнота сведений о товара в таможенной декларации 

(ТД), что должно обеспечить как идентификацию, так и классифика-

цию товара.

По результатам контроля уполномоченные должностные лиц тамо-

женного органа осуществляют следующие действия:

• подтверждают код товара, заявленный в ТД: в нижнем подраз-

деле графы «Е» (ТД1) или «Е/J» (ТД3) вносится запись (п. 44 

пр. № 1356 от 28.11.2003 г.);

• устанавливают что для подтверждения кода недостаточно инфор-

мации: направляют декларанту уведомление о том, какие сведе-

ния и документы могут быть представлены;

• выявляют нарушения правил классификации товаров: принима-

ют решение о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС.

Действия уполномоченных должностных лиц таможенного органа 

при изменении кода товара в результате принятия решения о класси-

фикации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС предусматривают внесе-

ние соответствующих записей в ТД (приложение 5).

Если обнаружены признаки, указывающие на то, что заявленный при 

декларировании код ТН ВЭД может быть недостоверным, либо заяв-

ленные сведения о товаре не подтверждены должным образом, уполно-

моченное должностное лицо таможенного поста проводит дополни-

тельную проверку заявленных сведений.

При проведении дополнительной проверки заявленных сведений 

уполномоченное должностное лицо таможенного поста может запро-

сить документы и сведения, необходимые для определения классифи-

кационного кода ТН ВЭД, а также назначить экспертизу товаров.

При принятии решения о направлении товара на экспертизу уполно-

моченное должностное лицо таможенного поста согласует в рабочем 

порядке со структурным подразделением таможни, наделенным в соот-

ветствии с положением о подразделении должностными инструкция-

ми и должностными регламентами полномочиями по осуществлению 

классификации товара в соответствии с ТН ВЭД и контролю правиль-
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ности определения классификационного кода ТН ВЭД, перечень во-

просов, которые необходимо поставить перед экспертом.

Срок принятия решения не должен превышать 30 дней со дня по-

лучения отделом таможни документов.

В случае необходимости проведения дополнительной проверки (до-

полнительной экспертизы) или получения пояснений эксперта срок 

принятия решения о классификации товара может быть продлен.

Если при проведении документального контроля выявлены риски, 

содержащиеся в профиле риска (срочном профиле риска), то в зави-

симости от указанных в нем мер по минимизации рисков уполномо-

ченное должностное лицо таможенного поста осуществляет их при-

менение на уровне таможенного поста или передает в установленном 

порядке в таможню направление для принятия решения (решений) 

с комплектом документов.

При выявлении в результате проведенного таможенного контро-

ля неверной классификации товаров уполномоченное должностное 

лицо таможенного поста принимает решение о классификации товара, 

оформленное согласно форме, приведенной в приложении 1 к настоя-

щей Инструкции.

Контроль правильности определения классификационного кода 

в со ответствии с ТН ВЭД после выпуска товаров осуществляют отдел 

таможни, отдел РТУ и Управление ФТС России. При необходимости 

таможенный орган может запросить письменно у декларанта или иного 

лица, имеющего отношение к операциям с товарами:

• дополнительную информацию о проверяемых товарах, если на 

основании сведений, указанных в электронных копиях ТД, эк-

земплярах ТД на бумажном носителе, актах таможенного досмо-

тра и документах, представленных к таможенному оформлению, 

проверить правильность определения классификационного кода 

ТН ВЭД не представляется возможным;

• информацию о последующих операциях, проводимых с товаром, 

ввезенным на таможенную территорию Российской Федерации.

Решение о классификации товара направляется в таможню, в регио-

не деятельности которой проводилось декларирование товара. Отдел 

таможни информирует декларанта о принятом решении о классифика-

ции товара в форме письма в соответствии с установленными требова-

ниями для переписки. Данное письмо подписывает начальник тамож-

ни или лицо, им уполномоченное.

Форма и правила заполнения решения о классификации товара та-

моженным постом представлено в приложении 6.

В случае если решение о классификации товара принимается отде-

лом товарной номенклатуры, по профилю риска, РТУ, после выпуска 

или Управлением ФТС России, то решение о классификации оформ-

ляется по форме, представленной в приложении 7.

Особенности декларирования товаров 
различных наименований, содержащихся 
в одной товарной партии, с указанием одного 
классификационного кода

Статья 216 Федерального закона РФ от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ уста-

навливает, что по желанию декларанта товары различных наименова-

ний, содержащиеся в одной товарной партии, ввозимые в Российскую 

Федерацию или вывозимые из Российской Федерации, могут деклари-

роваться с указанием одного классификационного кода по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности при выполнении 

следующих условий:

• этому классификационному коду соответствует ставка таможен-

ной пошлины наиболее высокого уровня;

• если товарам, содержащимся в одной товарной партии, соот-

ветствует несколько классификационных кодов по Товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельности с одинаковыми 

ставками таможенных пошлин, указанию подлежит тот класси-

фикационный код товара, которому соответствует наиболее вы-

сокий уровень ставки акциза;

• при равных ставках акциза — наиболее высокий уровень ставки 

налога на добавленную стоимость.

При этом в партии товаров, которые могут декларироваться с ука-

занием одного классификационного кода по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности, должны содержаться товары, 

в отношении которых установлены только адвалорные (в том числе ну-

левые) либо только специфические (в том числе нулевые) ставки тамо-

женной пошлины и акциза, а также к этим товарам должен применять-

ся одинаковый преференциальный режим в зависимости от страны 

происхождения товаров.

Однако, если товары, содержащиеся в одной товарной партии, об-

лагаются специфическими ставками таможенной пошлины и акциза, 

единицы измерения, по которым применяется установленная ставка 
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таможенной пошлины или акциза, должны быть одинаковыми по каж-

дому виду таможенного платежа.

Товары, ввозимые в Российскую Федерацию, а также вывозимые из 

Российской Федерации, не облагаемые соответственно ввозными или 

соответственно вывозными таможенными пошлинами, могут деклари-

роваться с указанием одного классификационного кода по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности, соответствующе-

го товару, стоимость которого является наибольшей в товарной партии.

Сведения о наименовании и количестве всех товаров, содержащихся 

в одной товарной партии, заявляются декларантом путем представления 

списка товаров. В качестве такого списка могут использоваться отгру-

зочные спецификации, упаковочные листы, описи или другие подоб-

ные документы. Список товаров рассматривается для таможенных це-

лей в качестве неотъемлемой части таможенной декларации на товары.

Если к отдельным товарам, содержащимся в одной товарной партии, 

применяются запреты и ограничения, их декларирование осуществля-

ется с указанием отдельного классификационного кода по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 01.03.2011 г.1 установлено, 

что вывозимые из Российской Федерации товары могут деклариро-

ваться с указанием одного классификационного кода Единой товар-

ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза в следующих случаях:

• помещение под таможенную процедуру экспорта:

  запасных частей для товаров, классифицируемых кодами 

групп 84–90, 93 ТН ВЭД ТС, а также частей общего назна-

чения из различных материалов (фитинги для труб или тру-

бок, винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, 

шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные), в том чис-

ле пружины, рессоры и листы для них, прокладки, манжеты, 

сальники, уплотнения, крепежная арматура, фурнитура);

  товаров, классифицируемых кодами товарных позиций 2710, 

2711 ТН ВЭД ТС и декларируемых путем подачи временной 

таможенной декларации в соответствии со ст. 214 Федераль-

ного закона «О таможенном регулировании в Российской 

1 Постановление Правительства РФ № 117 от 01.03.2011 г. «Об установлении случаев, 

в которых вывозимые из Российской Федерации товары могут декларироваться с ука-

занием одного классификационного кода единой Товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности Таможенного союза».

Федерации», если в отношении таких товаров установлена 

одинаковая ставка вывозной таможенной пошлины;

• помещение под таможенную процедуру временного вывоза това-

ров, предназначенных для проведения выставок, ярмарок, спор-

тивных соревнований и тренировок, концертов, конкурсов, фести-

валей и иных подобных мероприятий, и товаров, предназначенных 

для освещения в средствах массовой информации указанных ме-

роприятий, а также официальных и иных мероприятий, если в от-

ношении таких товаров не установлены ставки вывозных тамо-

женных пошлин и (или) не применяются запреты и ограничения.

7.3. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
КЛАССИФИКАЦИЮ ТОВАРОВ

Структура и функции подразделений таможенных органов, выпол-

няющих классификацию товаров утверждены приказом ФТС России 

от 20.12.2010 г. № 2483 «Об утверждении типового положения о подраз-

делении товарной номенклатуры и происхождения товаров региональ-

ного таможенного управления, типового положения о подразделении 

товарной номенклатуры и происхождения товаров таможни, типового 

положения о подразделении товарной номенклатуры и торговых огра-

ничений таможни и типового положения о подразделении товарной 

номенклатуры и торговых ограничений таможенного поста»,1 который 

включает:

• Типовое положение о подразделении товарной номенклатуры 

и происхождения товаров регионального таможенного управле-

ния;

• Типовое положение о подразделении товарной номенклатуры 

и происхождения товаров таможни;

• Типовое положение о подразделении товарной номенклатуры 

и торговых ограничений таможни;

1 Приказ ФТС России от 20.12.2010 г. № 2483 «Об утверждении типового положения 

о подразделении товарной номенклатуры и происхождения товаров регионального та-

моженного управления, типового положения о подразделении товарной номенклату-

ры и происхождения товаров таможни, типового положения о подразделении товарной 

номенклатуры и торговых ограничений таможни и типового положения о подразделе-

нии товарной номенклатуры и торговых ограничений таможенного поста».
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• Типовое положение о подразделении товарной номенклатуры 

и торговых ограничений таможенного поста.

Типовые положения устанавливают общие положения о деятельно-

сти подразделений, отражают задачи, функции и права для каждого 

подразделения.

Подразделение товарной номенклатуры и происхождения товаров 

(далее — ПТН и ПТТ) является структурным подразделением тамож-

ни. Организационное, методическое руководство и контроль дея-

тельности ПТН и ПТТ осуществляет подразделение товарной номен-

клатуры и происхождения товаров РТУ, а в части выполнения задач 

и функций, возложенных на ПТН и ПТТ, — заместитель начальника 

таможни, начальник подразделения товарной номенклатуры и проис-

хождения товаров РТУ.

ПТН и ПТТ возглавляет начальник ПТН и ПТТ, который подчиняет-

ся непосредственно заместителю начальника таможни, осуществляю-

щему координацию и контроль деятельности ПТН и ПТТ, начальнику 

подразделения товарной номенклатуры и происхождения товаров РТУ.

Подразделение товарной номенклатуры и торговых ограничений (да-

лее — ПТН и ТОТ) является структурным подразделением таможни. 

Организационное, методическое руководство и контроль деятельности 

ПТН и ТОТ осуществляют подразделение товарной номенклатуры и 

происхождения товаров и подразделение торговых ограничений и экс-

портного контроля РТУ, а в части выполнения задач и функций, возло-

женных на ПТН и ТОТ, — заместитель начальника таможни, начальники 

подразделения товарной номенклатуры и происхождения товаров РТУ и 

подразделения торговых ограничений и экспортного контроля РТУ.

ПТН и ТОТ возглавляет начальник ПТН и ТОТ, который подчиня-

ется непосредственно заместителю начальника таможни, осуществляю-

щему координацию и контроль деятельности ПТН и ТОТ, начальникам 

подразделения товарной номенклатуры и происхождения товаров РТУ 

и подразделения торговых ограничений и экспортного контроля РТУ.

Подразделение товарной номенклатуры и торговых ограничений (да-

лее — ПТН и ТО ТП) является структурным подразделением таможен-

ного поста. Организационное, методическое руководство и контроль 

деятельности ПТН и ТО ТП осуществляют подразделение товарной но-

менклатуры и происхождения товаров и подразделение торговых огра-

ничений и экспортного контроля таможни, а в части выполнения задач 

и функций, возложенных на ПТН и ТО ТП, — заместитель начальника 

таможенного поста, начальники подразделения товарной номенклату-

ры и происхождения товаров и подразделения торговых ограничений 

и экспортного контроля таможни.

Та б л и ц а  7 . 2 .  П р и м е р ы  т о в а р о в ,  к  о п и с а н и ю  к о т о р ы х 

у с т а н о в л е н ы  т р е б о в а н и я  с о г л а с н о  п р и л о ж е н и ю  1

Код 
ТН ВЭД ТС

Наименование товаров
Информация, подлежащая обязательному 

внесению под номером 1 в графу 31 ДТ

0201 30 000 Мясо крупного рогатого 

скота обваленное, свежее 

или охлажденное

Вид отруба.

Процентное соотношение содержания 

в продукте жира к мясу (для обваленного 

мяса).

Назначение (для промпереработки, 

для реализации на внутреннем рынке)

0302 11

0302 12 000 0

0302 19 000 0

0303 11 000 0

0303 19 000 0

0303 21

0303 22 000 0

0303 29 000 0

Лососевые свежие, охлаж-

денные или мороженые

Вид (латинское наименование).

Вид разделки (например, неразделанная, 

потрошеная, обезглавленная).

Вид обработки (например, свежая, 

охлажденная, мороженая).

Масса рыбы (кг/шт.).

Сорт

150–1515 Жиры и масла раститель-

ного происхождения

Вид растительного жира или масла 

(например, соевое, арахисовое и т. п.).

Физическое состояние (твердое или 

жидкое).

Вид обработки (нерафинированные, 

рафинированные).

Применение (например, для производства 

мыла, лаков или красок, для производства 

маргаринов, в качестве салатного или 

кулинарного масла).

Для товара, расфасованного в потреби-

тельскую тару для розничной продажи: 

нетто-масса товара (г или кг) без учета 

первичной упаковки

2009 Соки фруктовые (вклю чая 

виноградное сусло) и соки 

овощ ные, несброженные 

и не содержащие добавок 

спирта, с добавлением или 

без добавления сахара или 

других подслащивающих 

веществ

Вид обработки (например, заморожен-

ный, концентрированный, неконцентри-

рованный).

Число Брикс

2204 10,

2204 21,

2204 29 

Вина виноградные на-

туральные, включая 

крепленые

Процентное содержание этилового спирта 

по объему (об. %).

Содержание сахара (г/л).

Тип вина:

– высококачественное или ординарное, 

с указанием категории (АОС, DOC, VDOS 

и др.);
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ПТН и ТО ТП возглавляет начальник ПТН и ТО ТП, который подчи-

няется непосредственно начальнику таможенного поста или замести-

телю начальника таможенного поста, осуществляющему координацию 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Код 
ТН ВЭД ТС

Наименование товаров
Информация, подлежащая обязательному 

внесению под номером 1 в графу 31 ДТ

– натуральное или крепленое;

– белое, розовое или красное;

– сухое, полусухое, полусладкое, сладкое, 

десертное или крепкое;

– игристое, шипучее, газированное или 

тихое

3920 30 000 0

3920 51 000 0

3920 59 900 0

3920 61 000 0

Плиты, листы, пленка 

и полосы или ленты 

из полимеров стирола, 

из полиметилметакрилата 

и прочих акриловых поли-

меров, из поликарбонатов

Структура и химическое название 

пластмассы (например, неармированный 

полистирол).

Толщина пластмассы (мм), для пластмас-

сы, состоящей из нескольких полиме-

ров, — общая толщина изделия (мм) 

и толщина слоя каждого полимера, 

из которых состоит пластмасса (мм).

Форма и размер изделия (например, плита 

1 м2), для изделий в рулонах — ширина 

рулона (м).

Вид кромки (например, вертикальная, 

имеющая выступ, имеющая паз и т. д.).

Область применения

5402 Нити комплексные синте-

тические (кроме швейных 

ниток), не расфасованные 

для розничной продажи, 

включая синтетические 

мононити линейной плот-

ности менее 67 дтекс

Вид расфасовки (например, в бобинах, 

на патронах).

Масса нетто расфасовки без носителя (г) 

(указывается в любом случае).

Масса расфасовки (г), включая массу 

носителя (при его наличии)

6702 Цветы, листья и плоды 

искусственные и их части; 

изделия из искусствен-

ных цветов, листьев или 

плодов

Сырьевой состав материалов, из которых 

изготовлены части (стебель, плоды, цветы, 

листья).

Способ скрепления частей (например, 

склеивание, переплетение, сборка)

8414 30 Компрессоры, исполь-

зуемые в холодильном 

оборудовании

Максимальная потребляемая (подводи-

мая) мощность (Вт).

Режим эксплуатации (низкотемператур-

ный, среднетемпературный и высокотем-

пературный, режим кондиционирования).

Исполнение (герметичные, полугерметич-

ные, сальниковые)

и контроль деятельности ПТН и ТО ТП, начальникам подразделения 

товарной номенклатуры и происхождения товаров и подразделения 

торговых ограничений и экспортного контроля таможни.

7.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ 
В ГРАФЕ 31 ДТ 

В целях повышения эффективности таможенного контроля и совер-

шения таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на тер-

риторию Российской Федерации, и товаров, вывозимых с территории 

Российской Федерации, однозначной идентификации и классифика-

ции товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономи-

ческой деятельности Таможенного союза установлены дополнитель ные 

требования к описанию товара в графе 31 декларации на товары (ДТ)1.

Установлено, что для товаров, коды и наименования которых в со-

ответствии с ТН ВЭД ТС указаны в приложении 1 к приказу № 1369, 

описание, приводимое под номером 1 в графе 31 декларации на товары 

(ДТ) «Грузовые места и описание товаров», должно в обязательном по-

рядке помимо прочих сведений, указание которых предусмотрено Ин-

струкцией, содержать сведения согласно приложениям к настоящему 

приказу.

При декларировании в одной ДТ товаров различных наименований, 

содержащихся в одной товарной партии, с указанием одного класси-

фикационного кода по ТН ВЭД ТС информация, согласно приложе-

нию 1 к настоящему приказу, указывается для каждого наименования 

товара (табл. 7.2).

Установлено, что для товаров, коды которых в соответствии с ТН 

ВЭД ТС указаны в разделах 1–4 списка химикатов, оборудования и тех-

нологий, которые могут быть использованы при создании химическо-

го оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 авгу-

ста 2001 г. № 1082, описание, приводимое под номером 1 в графе 31 ТД 

«Грузовые места и описание товаров», должно в обязательном порядке 

помимо прочих сведений, указание которых предусмотрено Инструк-

цией, содержать регистрационный номер по КАС — CAS (Chemical 

Abstracts Service Registry Number).

1 Приказ ФТС России от 27.06.2011 г. № 1369 «О требованиях к описанию отдельных ка-

тегорий товаров в графе 31 декларации на товары».
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Установлено, что для товаров, коды и наименования которых совпа-

дают с кодами и наименованиями товаров, указанных в:

• списке ядерных материалов, оборудования, специальных нея-

дерных материалов и соответствующих технологий, подпадаю-

щих под экспортный контроль, утвержденном Указом Президен-

та РФ от 14.02.1996 г. № 202;

• списке оборудования, материалов и технологий, которые могут 

быть использованы при создании ракетного оружия и в отноше-

нии которых установлен экспортный контроль, утвержденном 

Указом Президента РФ от 08.08.2001 г. № 1005;

• разделе 5 списка химикатов, оборудования и технологий, кото-

рые могут быть использованы при создании химического ору-

жия и в отношении которых установлен экспортный контроль, 

утвержденного Указом Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082;

• списке оборудования и материалов двойного назначения и соот-

ветствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отно-

шении которых осуществляется экспортный контроль, утверж-

денном Указом Президента РФ от 14.01.2003 г. № 36;

• списке товаров и технологий двойного назначения, которые могут 

быть использованы при создании вооружений и военной техни-

ки и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, 

утвержденном Указом Президента РФ от 05.05.2004 г. № 580;

• списке микроорганизмов, токсинов, оборудования и техноло-

гий, подлежащих экспортному контролю, утвержденном Указом 

Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083;

• описании, приводимом под номером 1 в графе 31 ДТ «Грузовые 

места и описание товаров», должно в обязательном порядке по-

мимо прочих сведений, указание которых предусмотрено Ин-

струкцией, содержать сведения о характеристиках и (или) обла-

сти применения, указанных в соответствующей позиции списков 

контролируемых товаров.

Установлено, что для товаров, коды и наименования которых в со-

ответствии с ТН ВЭД ТС указаны в списках продукции (товаров), под-

лежащей обязательному подтверждению соответствия, утверждаемых 

Правительством РФ в соответствии со статьями 29, 46 Федерально-

го закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 

описание, приводимое под номером 1 в графе 31 ДТ «Грузовые места 

и описание товаров», должно в обязательном порядке помимо прочих 

сведений, указание которых предусмотрено Инструкцией, содержать 

Т
а

б
л

и
ц

а
 7

.
3

.
 П

р
и

м
е

р
ы

 т
о

в
а

р
о

в
,

 к
 о

п
и

с
а

н
и

ю
 

к
о

т
о

р
ы

х
 у

с
т

а
н

о
в

л
е

н
ы

 т
р

е
б

о
в

а
н

и
я

 с
о

г
л

а
с

н
о

 п
р

и
л

о
ж

е
н

и
ю

 №
 2

К
од

 Т
Н

 В
Э

Д
 Т

С
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 т
ов

ар
а

И
нф

ор
м

ац
ия

, 
по

дл
еж

ащ
ая

 о
бя

за
те

ль
но

м
у 

вн
ес

ен
ию

  п
од

 н
ом

ер
ом

 1
 в

 г
ра

ф
у 

31
 Д

Т

0
3

0
2

0
3

0
3

Р
ы

б
а

 с
в

е
ж

а
я

, 
о

х
л

а
ж

д
е
н

н
а

я
 и

л
и

 

м
о

р
о

ж
е
н

а
я

, 
за

 и
с

к
л

ю
ч

е
н

и
е
м

 

п
е
ч

е
н

и
, 

и
к

р
ы

 и
 м

о
л

о
к

В
и

д
 (

л
а

т
и

н
с

к
о

е
 н

а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е
):

–
 в

и
д

 р
а

зд
е
л

к
и

 (
н

а
п

р
и

м
е
р

, 
н

е
р

а
зд

е
л

а
н

н
а

я
, 

п
о

т
р

о
ш

е
н

а
я

, 
о

б
е
зг

л
а

в
л

е
н

н
а

я
);

–
  

в
и

д
 о

б
р

а
б

о
т
к

и
 (

н
а

п
р

и
м

е
р

, 
с

в
е
ж

а
я

, 
о

х
л

а
ж

д
е
н

н
а

я
, 

м
о

р
о

ж
е
н

а
я

)

0
7

1
3

О
в

о
щ

и
 б

о
б

о
в

ы
е
 с

у
ш

е
н

ы
е
, 

л
у

-

щ
е
н

ы
е
, 

о
ч

и
щ

е
н

н
ы

е
 о

т
 с

е
м

е
н

-

н
о

й
 к

о
ж

у
р

ы
 и

л
и

 н
е
о

ч
и

щ
е
н

-

н
ы

е
, 

к
о

л
о

т
ы

е
 и

л
и

 н
е
к

о
л

о
т
ы

е

В
и

д
 (

л
а

т
и

н
с

к
о

е
 н

а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е
)

1
2

0
6

 0
0

 
С

е
м

е
н

а
 п

о
д

с
о

л
н

е
ч

н
и

к
а

, 
д

р
о

-

б
л

е
н

ы
е
 и

л
и

 н
е
д

р
о

б
л

е
н

ы
е

В
и

д
 (

л
а

т
и

н
с

к
о

е
 н

а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е
)

4
4

0
3

 (
к

р
о

м
е

4
4

0
3

 4
1

 0
0

0
 0

,

4
4

0
3

 4
9

,

4
4

0
3

 9
9

 5
9

0
 1

)

Л
е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
ы

 н
е
о

б
р

а
б

о
т
а

н
-

н
ы

е
, 

с
 у

д
а

л
е
н

н
о

й
 и

л
и

 н
е
у

д
а

-

л
е
н

н
о

й
 к

о
р

о
й

 и
л

и
 з

а
б

о
л

о
н

ь
ю

 

и
л

и
 г

р
у

б
о

 б
р

ус
о

в
а

н
н

ы
е
 и

л
и

 

н
е
б

р
ус

о
в

а
н

н
ы

е
 (

к
р

о
м

е
 л

е
с

о
м

а
-

т
е
р

и
а

л
о

в
 н

е
о

б
р

а
б

о
т
а

н
н

ы
х

 и
з 

д
р

е
в

е
с

и
н

ы
 т

р
о

п
и

ч
е
с

к
и

х
 п

о
р

о
д

 

и
 л

е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
о

в
 н

е
о

б
р

а
б

о
-

т
а

н
н

ы
х

 и
з 

б
е
р

е
зы

, 
с

 у
д

а
л

е
н

н
о

й
 

и
л

и
 н

е
у

д
а

л
е
н

н
о

й
 к

о
р

о
й

 и
л

и
 

за
б

о
л

о
н

ь
ю

, 
н

е
б

р
ус

о
в

а
н

н
ы

х
, 

д
и

а
м

е
т
р

о
м

 м
е
н

е
е
 1

5
 с

м
)

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е
 л

е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
о

в
 и

 п
о

р
о

д
а

 д
р

е
в

е
с

и
н

ы
 (

н
а

п
р

и
м

е
р

, 
п

и
л

о
в

о
ч

н
и

к
 

б
е
р

е
зо

в
ы

й
, 

б
а

л
а

н
с

ы
 с

о
с

н
ы

 о
б

ы
к

н
о

в
е
н

н
о

й
 P

in
u

s 
sy

lv
e
st

ri
s 

L
.)

.

Н
а

л
и

ч
и

е
 о

б
р

а
б

о
т
к

и
 (

н
а

п
р

и
м

е
р

, 
н

е
о

к
о

р
е
н

н
ы

е
, 

н
е
о

б
р

а
б

о
т
а

н
н

ы
е
, 

о
к

о
р

е
н

н
ы

е
, 

б
р

ус
о

в
а

н
н

ы
е
).

Н
а

л
и

ч
и

е
 о

б
р

а
б

о
т
к

и
 к

о
н

с
е
р

в
а

н
т
о

м
 (

н
а

п
р

и
м

е
р

, 
к

р
а

с
к

о
й

, 
т
р

а
в

и
т
е
л

я
м

и
, 

к
р

е
о

зо
-

т
о

м
 и

л
и

 и
н

ы
м

и
 в

е
щ

е
с

т
в

а
м

и
).

С
о

р
т
 л

е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
о

в
.

Н
о

м
е
р

 д
о

к
у

м
е
н

т
а

, 
в

 с
о

о
т
в

е
т
с

т
в

и
и

 с
 к

о
т
о

р
ы

м
 о

п
р

е
д

е
л

е
н

 с
о

р
т
 л

е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
о

в
.

Р
а

зм
е
р

ы
 л

е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
о

в
: 

н
о

м
и

н
а

л
ь

н
а

я
 д

л
и

н
а

 л
е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
о

в
/д

л
и

н
а

 л
е
с

о
-

м
а

т
е
р

и
а

л
о

в
 с

 у
ч

е
т
о

м
 м

а
к

с
и

м
а

л
ь

н
о

го
 п

р
и

п
ус

к
а

 н
а

 р
а

с
п

и
л

о
в

к
у

 (
в

 м
),

 д
и

а
п

а
зо

н
 

д
и

а
м

е
т
р

о
в

 (
т
о

л
щ

и
н

) 
в

 в
е
р

х
н

е
м

 т
о

р
ц

е
 и

 в
 н

и
ж

н
е
м

 т
о

р
ц

е
 (

в
 с

м
).

О
б

ъ
е
м

 л
е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
о

в
 в

 м
3
, 

у
к

а
за

н
н

ы
й

 в
 к

о
н

т
р

а
к

т
е
 (

с
 у

ч
е
т
о

м
 н

о
м

и
н

а
л

ь
н

о
й

 

д
л

и
н

ы
 и

 б
е
з 

у
ч

е
т
а

 к
о

р
ы

).

О
б

ъ
е
м

 л
е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
о

в
 в

 м
3
 (

с
 у

ч
е
т
о

м
 ф

а
к

т
и

ч
е
с

к
о

й
 д

л
и

н
ы

 и
 с

 у
ч

е
т
о

м
 к

о
р

ы
).

Н
о

м
е
р

 с
о

о
т
в

е
т
с

т
в

у
ю

щ
е
го

 д
о

к
у

м
е
н

т
а

, 
в

 с
о

о
т
в

е
т
с

т
в

и
и

 с
 к

о
т
о

р
ы

м
 о

п
р

е
д

е
л

е
н

ы
 

о
б

ъ
е
м

ы
 л

е
с

о
м

а
т
е
р

и
а

л
о

в
.

Ф
а

к
т
у

р
н

а
я

 с
т
о

и
м

о
с

т
ь

 в
 в

а
л

ю
т
е
 д

о
го

в
о

р
а

, 
к

о
н

т
р

а
к

т
а

 и
 т

. 
п

. 
за

 1
 м

3
 т

о
в

а
р



Раздел 2. Основы классификации товаров в ТН ВЭД ТС 204

сведения о коде продукции (товара) в соответствии с Общероссий-

ским классификатором продукции (ОКП) и о назначении и (или) об-

ласти применения товаров.

В приложении 2 к приказу 1369 приведены коды и наименования 

товаров, для которых в соответствии с ТН ВЭД ТС при заявлении 

таможенной процедуры экспорта или таможенной процедуры пере-

работки вне таможенной территории описание, приводимое под но-

мером 1 в графе 31 ДТ «Грузовые места и описание товаров», должно 

в обязательном порядке помимо прочих сведений, указание которых 

предусмотрено Инструкцией (табл. 7.3).

При декларировании в одной ДТ товаров различных наименований, 

содержащихся в одной товарной партии, с указанием одного класси-

фикационного кода по ТН ВЭД ТС информация указывается для каж-

дого наименования товара.

В целях применения данного приказа необходимо пользоваться как 

кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара.

Таможенные органы должны осуществлять контроль за полнотой 

сведений, заявляемых в графе 31 ДТ, в соответствии с требованиями 

нормативных документов, а также критериями классификации, зало-

женными в ТН ВЭД ТС.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие подразделения таможенных органов уполномочены при-

нимать предварительные решения и по каким товарам?

2. В каких случаях предварительное решение может быть измене-

но, отозвано или отклонено?

3. Кто осуществляет кодирование товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ТС?

4. Дайте характеристику функциям подразделений таможенных ор-

ганов осуществляющих классификацию товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ТС.

5. Какими документами установлены особые требования по опи-

санию отдельных категорий товаров в 31 графе ДТ?

6. В каких случаях товары могут классифицироваться одним кодом?

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ 
КЛАССИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГРУПП ТОВАРОВ В ТН ВЭД 

Основная цель разработки и введения в международную практику 

товарной номенклатуры состоит в присвоении товару кода исходя из 

наличия в товаре идентификационных характеристик, соответствую-

щих критериям, заложенным в образовании этого кода. Следователь-

но, критерии, которые являются базовыми для выделения отдельных 

уровней детализации в ТН ВЭД ТС (далее — ТН ВЭД), и должны быть 

однозначно в товаре установлены.

Основываясь на алгоритме определения кода товара в ТН ВЭД, из-

ложенном в главе 6, классификация товаров предусматривает выпол-

нение следующих этапов:

1. Поиск в ТН ВЭД возможных разделов и групп для классифика-

ции искомого товара (ОПИ 1).

2. Определение товарных позиций, которые могут быть примене-

ны для классификации товара (ОПИ 1–5).

3. Определение субпозиции и подсубпозиции для дальнейшей де-

тализации кода товара до десяти знаков (ОПИ 6).

Выполнение 1-го этапа предусматривает анализ товара на основе 

применения критериев выделения разделов и групп ТН ВЭД. Эти кри-

терии — суть идентификационные характеристики товаров, позволя-

ющие начать процедуру его классификации.

Выполнение 2-го этапа обеспечивается выявлением критериев, 

зало женных в ТН ВЭД ТС, для соответствующих товарных позиций 

с уче том ограничений и уточнений, изложенных в примечаниях к вы-

бранным разделам и группам (см. раздел 5.5). Учитывая требования, 

заложенные в ОПИ 1–5, должна быть определена одна-единственная 
товарная позиция, которая в наибольшей степени соответствует дан-

ному товару и может быть применена для его классификации. Ситуа-

ция, когда подходящими являются более чем одна товарная позиция, 

решается применением ОПИ 3, а противоположная ситуация в слу-

чае отсутствия подходящей позиции решается применением ОПИ 4. 

Идентификация и классификация присутствующей упаковки товара 

решается применением ОПИ 5. Следовательно, выполнение 2-го эта-

па сводится прежде всего к установлению однозначных идентифика-

ционных характеристик в товаре с учетом критериев классификации, 
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заложенных в соответствующих товарных позициях, и ограничений 

(уточнений), изложенных в примечаниях.

Выполнение 3-го этапа также обеспечивается выявлением крите-

риев, заложенных в выбранной товарной позиции, но уже на уровнях 

субпозиции и подсубпозиции. Здесь обязательно должны быть учтены 

требования ОПИ 6 в отношении применения дефисной системы и по-

ложений, заложенных в примечаниях. Это не позволит свести клас-

сификацию товара к простому поиску похожего текста с описанием 

товара и даст возможность однозначно установить критерии, необхо-

димые и достаточные для классификации товара в выбранной подсуб-

позиции ТН ВЭД.

С учетом вышеизложенного, классификация товара в ТН ВЭД обе-

спечивается:

• знанием основных критериев классификации, заложенных в со-

ответствующих разделах, группах, подгруппах, позициях, суб-

позициях и подсубпозициях;

• соблюдением требований примечаний по исключению, вклю-

чению, причислению товаров, обладающих соответствующими 

характеристиками;

• владением терминологическими особенностями в отношении 

отдельных товаров и их свойств, обеспечивающими их иденти-

фикацию в соответствующих уровнях детализации.

Таким образом, особенности классификации отдельных групп то-

варов в целом предполагают знание структуры построения ТН ВЭД, 

в частности второй графы номенклатурной части «Наименование по-

зиции» (рис. 5.2), и должны отражать возможные проблемы классифи-

кации тех или иных товаров, в основном изложенные в текстах при-

мечаний к разделам и группам.

Наличие особенностей при классификации товаров в ТН ВЭД в от-

личие от других классификационных систем (см. приложение 1) обу-

словлено следующими факторами:

• многоцелевым применением номенклатуры (см. раздел 12.1);

• многоэтапной структурой построения (см. рис. 5.3);

• международной основой разработки и применения (см. прило-

жение 3);

• отсутствием единого критерия систематизации в номенклатуре 

(см. раздел 5.3);

• лингвистическими и терминологическими особенностями (см. 

раздел 5.5).

Особенности классификации в ТН ВЭД — это в основном слож-

ности, которые могут возникнуть при непосредственном примене-

нии ТН ВЭД у неподготовленных пользователей. Для решения таких 

ситуаций необходима специальная подготовка, предусматривающая 

изучение принципов отнесения тех или иных товаров к различным 

разделам, группам и товарным позициям, а также трактовки терминов 

и критериев идентификации.

Решение вышеуказанных задач обеспечивается изучением структу-

ры классификации и выявлением требований примечаний (см. раз-

дел 5.5) и текстов позиций ТН ВЭД. Для этого в учебных целях целесо-

образно разделить номенклатуру, руководствуясь общими подходами 

к объектам классификации, на четыре блока:

• пищевые продукты;

• сырьевые товары;

• сложно-технические товары;

• готовые товары.

Пищевой продукт — продукт животного, растительного, минераль-

ного или биосинтетического происхождения, предназначенный для 

употребления в пищу человеком как в свежем, так и в переработанном 

виде. Под сырьевыми товарами понимается продукция добывающей 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, стоимость которой 

лишь в незначительной степени зависит от обработки. Под готовыми 
товарами понимаются все промышленные изделия, предназначенные 

для потребления или использования в промышленности, сельском 

и лесном хозяйстве, на транспорте, в домашнем хозяйстве, в том числе 

для личного (индивидуального) применения. В группе особую слож-

ность как для идентификации, так и для классификации представ-

ляют сложно-технические товары. К ним относятся электротовары, 

оборудование, механизмы, транспортные средства, продукция прибо-

ростроения.

Такое разделение является условным, упрощает первичное изуче-

ние номенклатуры и предполагает в последующем более детальное 

изучение проблем, которые возникают в процессе применения ТН 

ВЭД (см. раздел 5.2).

Таким образом, в разделе 3 представлена базовая структура основ-

ных разделов ТН ВЭД и отражены наиболее актуальные и значимые 

проблемные аспекты классификации отдельных товаров рассматри-

ваемых разделов.



План-схема главы 8 ГЛАВА 8

КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ В ТН ВЭД 

Пищевые продукты занимают одно из ведущих мест в международ-

ной торговле. Большое разнообразие этих товаров, их сложный компо-

нентный состав, тот факт, что товары перевозятся на различных стадиях 

переработки, вызывают сложности при определении кода по ТН ВЭД.

Основными признаками классификации продовольственных това-

ров в ТН ВЭД являются:

• происхождение;

• степень обработки;

• вид товара;

• состав, в том числе содержание отдельных компонентов;

• способ обработки;

• назначение.

8.1. СТРУКТУРА КЛАССИФИКАЦИИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ТН ВЭД 

Пищевые продукты в ТН ВЭД в основном находятся в первых четы-

рех разделах номенклатуры:

• раздел I «Живые животные; продукты животного происхожде-

ния»;

• раздел II «Продукты растительного происхождения»;
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• раздел III «Жиры и масла и продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски животного или растительного проис-

хождения»;

• раздел IV «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалко-

гольные напитки и уксус; табак и его заменители».

Рассмотрим структуру этих разделов.

Раздел I «Живые животные; продукты животного происхождения» 

включает пять групп, выделенных в основном по видовому критерию:

• группа 01 «Живые животные»;

• группа 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты»;

• группа 03 «Рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные 

беспозвоночные»;

• группа 04 «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в другом месте 

не поименованные и не включенные»;

• группа 05 «Продукты животного происхождения, в другом месте 

непоименованные или не включенные».

В группы данного раздела включаются все живые существа, их мясо, 

субпродукты и другие продукты животного происхождения (молоко, 

мед, яйца и т. д.), пригодные для употребления в пищу или прочих 

целей. Критерием исключения являются назначение и степень обра-

ботки. Исключены товары фармацевтического назначения (группа 30), 

удобрения (группа 31), шкуры (группа 41), натуральный мех (группа 43), 

текстильные волокна (раздел ХI), природный и культивированный жем-

чуг (группа 71), а также животные, для цирков и зверинцев (9508).

Степень обработки является основным критерием, разграничиваю-

щим группы рассматриваемого раздела с IV разделом ТН ВЭД. Напри-

мер, пригодность в пищу без дополнительной обработки продуктов 

животного происхождения разграничивает группы 02 и 161.

В данный раздел включаются товары следующих способов обра-

ботки:

• свежие (возможно пересыпание солью при транспортировке);

• охлажденные (подвергнутые действию пониженной температу-

ры, обычно около 0 °С, без замораживания);

• замороженные (охлажденные до температуры ниже точки замер-

зания продукта, до его полного промораживания).

1 При условии, что этот вид обработки не поименован в текстах товарных позиций 

группы 02 ТН ВЭД.

А для мясных продуктов дополнительными обработками являются: 

соление, нахождение в рассоле, сушка, копчение.

Раздел II «Продукты растительного происхождения» включает де-

вять групп, сформированных по видовому признаку:

• группа 06 «Живые деревья и другие растения; луковицы, корни 

и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и деко-

ративная зелень»;

• группа 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клуб-

неплоды»;

• группа 08 «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых пло-

дов и корки дынь»;

• группа 09 «Кофе чай, мате, или парагвайский чай, и пряности»;

• группа 10 «Злаки»;

• группа 11 «Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 

солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина»;

• группа 12 «Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды 

и зерно; лекарственные растения и растения для технических 

целей; солома и фураж»;

• группа 13 «Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы 

и прочие растительные соки и экстракты»;

• группа 14 «Растительные материалы для изготовления плетеных 

изделий; прочие продукты растительного происхождения, в дру-

гом месте не поименованные или не включенные».

В данный раздел включаются все живые растения, их части и продук-

ты растительного происхождения, в том числе: овощи, грибы, фрукты, 

орехи, чай, кофе, пряности, злаки, семена, плоды, природные смолы, 

соки и экстракты.

Критериями исключения товаров из групп данного раздела являют-

ся в основном степень обработки и назначение.

По степени обработки исключены мука тонкого и грубого помола 

(товарная позиция 1901), кукурузные хлопья (товарная позиция 1904), 

поджаренный солод (товарная позиция 2101), приготовленные или кон-

сервированные овощи (товарные позиции 2001, 2004, 2005).

По назначению исключены товары фармацевтического назначения 

(группа 30), крахмалы с парфюмерными свойствами, косметические 

и туалетные средства (группа 33), текстильные волокна растительно-

го происхождения (раздел IХ), заготовки для метел и щеточных изде-

лий (товарная позиция 9603).

Раздел III «Жиры и масла животного или растительного происхож-

дения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски 
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животного или растительного происхождения» включает всего одну 

группу, по наименованию полностью совпадающую с наименованием 

раздела и выделенную по критерию химического состава вне зависи-

мости от происхождения.

Группа 15 «Жиры и масла животного или растительного происхож-

дения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски жи-

вотного или растительного происхождения».

Исключения, обусловлены степенью обработки: свиной жир и жир 

домашней птицы, не вытопленный и не извлеченный другим спосо-

бом, кроме отделения от тощего мяса (товарная позиция 0209).

Учитывая происхождение и особую значимость для международ-

ной торговли товары, содержащие более 15 % молочного жира, отно-

сятся в основном к группе 21. Аналогично какао-масло и какао-жир 

отнесены в товарную позицию 1804.

По назначению исключены отходы и остатки, непригодные к исполь-

зованию по основному назначению (группа 23), пригодные для исполь-

зования в лакокрасочной промышленности (раздел VI); фактис, по-

лученный из масел, используется для производства резины (товарная 

позиция 4002).

Раздел IV «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкоголь-

ные напитки и уксус; табак и его заменители» включает девять групп, 

сформированных в основном по назначению. Отдельно выделены груп-

пы готовых продуктов по критерию непосредственной пригодности 

к использованию в пищу с учетом компонентного состава: сахар и кон-

дитерские изделия, напитки, а также табак, остатки и отходы пищевой 

промышленности:

• группа 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных беспозвоночных»;

• группа 17 «Сахар и кондитерские изделия из сахара»;

• группа 18 «Какао и продукты из него»;

• группа 19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 

молока; мучные кондитерские изделия»;

• группа 20 «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 

прочих частей растений»;

• группа 21 «Разные пищевые продукты»;

• группа 22 «Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус»;

• группа 23 «Остатки и отходы пищевой промышленности; гото-

вые корма для животных»;

• группа 24 «Табак и промышленные заменители табака».

Основные исключения из групп данного раздела определяются со-

ставом, степенью обработки и назначением.

По составу исключены:

• вода — морская (товарная позиция 2501) и дистиллированная 

(товарная позиция 2851);

• товары с содержанием продуктов раздела I менее 20 %;

• химически чистые сахара (товарная позиция 2940);

• уксусная кислота с концентрацией более 10 % (товарная пози-

ция 2915).

По степени обработки исключены продукты растительного и жи-

вотного происхождения указанных видов обработки (раздел I и II).

По назначению:

• ферментные препараты (товарная позиция 3507);

• лекарственные средства (группа 30).

Таким образом, основными признаками, обусловливающими раз-

граничение товаров групп рассматриваемых разделов, а также исклю-

чение, являются:

• вид товара;

• назначение;

• способ обработки товаров;

• состав.

8.2. ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ТН ВЭД 

Классификация пищевых продуктов обеспечивается не только при-

знаками классификации, но и применением ограничений, заложен-

ных в примечаниях. Рассмотрим некоторые из них.

Классификация мясных товаров в ТН ВЭД определяется следующи-

ми факторами:

• видом мясного сырья;

• степенью отделения мяса от костей;

• видом отруба (какие части туши представлены);

• соотношением жировой и мышечной ткани;

• идентификацией товара как субпродукта.

В группе 02 предусмотрено выделение следующих видов мясного 

сырья: крупного рогатого скота, свинины, баранины или козлятины, 

лошадей, ослов, мулов и лошаков, кроликов или зайцев, приматов, 

китов, дельфинов, морских свиней, рептилий, лягушек, бобров и т. д.
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Степень отделения от костей определяется терминами «обвален-

ное» и «необваленное» мясо.

Согласно ТН ВЭД, необваленное мясо включает все кости или ча-

стично освобождено от костей. Для птицы этот термин означает части 

тушек, включающие все кости. Обваленное мясо — это мясо, полно-

стью освобожденное от костей. При этом сухожилия и хрящи костями 

не являются. Для птицы: если грудка (ножка) частично освобождена от 

костей, то это необваленная часть тушки, но не грудка (ножка).

В зависимости от того, какие части туши представлены, необходимо 

руководствоваться дополнительными примечаниями, разработанны-

ми ЕС, так как есть определенные расхождения с терминологией в ТН 

ВЭД и в нормативной документации ныне действующей на террито-

рии ТС и РФ. В проекте нового технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности мяса и мясной продукции» приведены 4 метода 

идентификации мяса: по наименованию, визуальный, органолептиче-

ский, инструментальный. Это позволит минимизировать риск недо-

стоверного декларирования товаров группы 02.

Определенные сложности представляет классификация субпродук-

тов. В зависимости от категории и вида субпродуктов определяющим 

является назначение или область использования. Можно выделить сле-

дующие группы:

1. Субпродукты, которые обычно используются для питания людей 

(головы, ноги, сердце, язык и т. д.). Если они пригодны в пищу, то 

классифицируются в группах 02, 16 в зависимости от способа обра-

ботки. Непригодные в пищу будут классифицироваться в группе 05.

2. Субпродукты, используемые в фармацевтических целях (желч-

ные пузыри, надпочечники, плацента), в зависимости от вида 

обработки:

  в свежем охлажденном, замороженном или консервировано 

виде (товарная позиция 0510);

  сушеные (товарная позиция 3001).

3. Субпродукты, используемые и в пищевых, и в фармацевтиче-

ских целях (печень, почки, легкие, мозги, поджелудочная железа, 

спинной мозг и др.), в зависимости от вида обработки и пригод-

ности в пищу:

  группа 02 — свежие, охлажденные, замороженные или кон-

сервированные, пригодные для употребления в пищу;

  группа 05:

 − железы для фармацевтических целей (временно законсер-

вированные в глицерине, ацетоне, формальдегиде, бор-

ной кислоте, алкоголе);

 − продукты в другом месте не поименованные (не пригод-

ные для каких-либо целей);

  группа 30 — высушенные;

  группа 16 — посредственно пригодные в пищу.

4. Субпродукты, используемые как в пищевых, так и в других це-

лях (шкуры):

  пригодные в пищу — группа 02;

  непригодные в пищу — группа 05;

  кожевенной сырье — группа 41.

5. Субпродукты, не рассматриваемые в ТН ВЭД как субпродукты:

  невытопленный свиной жир и жир птицы для пищевых и тех-

нических целей (товарная позиция 0209);

  кишки, мочевые пузыри и желудки, пригодные или не при-

годные для употребления в пищу (товарная позиция 0504);

  представленный отдельно животный жир (группа 15).

К субпродуктам в ТН ВЭД относятся головы и их части, включая уши. 

Головы могут быть с удаленным или не удаленным мозгом, щековиной 

или языком, их частями. Щековины, свиные пятачки и уши, а также 

прилегающая к голове мякоть, в частности с тыльной стороны, вклю-

чая баки, рассматриваются как часть головы. Однако бескостное мясо 

переднего края, включающее щековину, к субпродуктам не относится.

При классификации рыбных товаров необходимо обратить внима-

ние на вид (латинское наименование) рыбы, вид разделки, способ об-

работки (приоритет группы 03 относительно группы 16).

Как для мясных, так и для рыбных товаров важным является реше-

ние вопроса о классификации смесей этих товаров:

• процентное содержание отдельных компонентов в смеси, что 

обеспечивает применение положения ТН ВЭД о классифика-

ции по компоненту, преобладающему по массе;

• содержание 20 % и более мясных или рыбных продуктов в гото-

вых товарах обеспечивает их отнесение к группе 16.

Классификацию масложировых товаров определяют состав и коли-

чественное соотношение жиров, способ и степень переработки важны 

для выделения сырых, химически неизмененных и химически изме-

ненных продуктов.

Молочные жиры в зависимости от количественного состава в основ-

ном классифицируются в группе 04. Установлены определения следую-

щих терминов:

• цельное молоко — это непереработанное, а также частично или 

полностью обезжиренное молоко;
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• пастеризованное молоко, т. е. молоко, стойкость при хранении 

которого была улучшена посредством частичного предотвраще-

ния развития микробов в результате термообработки;

• стерилизованное молоко — это молоко, пастеризованное посред-

ством более интенсивной высокотемпературной обработки, что 

фактически предотвращает развитие микробов;

• гомогенизированное молоко, в котором шарики жира природ-

ной эмульсии подверглись раздроблению механическими сред-

ствами при очень высоком давлении наряду с термообработкой, 

превратившись в общую массу, что частично препятствует обра-

зованию сливок;

• пептонизированное молоко, т. е. молоко, усваиваемость которо-

го была повышена в результате добавления пепсинов для рас-

щепления белков;

• сливки, которые представляют собой жировой слой, естествен-

ным образом скопившийся на поверхности отстоявшегося мо-

лока в результате медленного накапливания эмульгирующих 

шариков жира. В случае извлечения их вручную или в процес-

се центрифугирования молока в сепараторе для сливок они со-

держат помимо прочих компонентов молока довольно высокий 

процент жира (как правило, более 10 мас. %). Определенные 

процессы сепарации позволяют получить сливки с содержанием 

жира более 50 мас. %.

Классификация этих товаров осуществляется в соответствии с про-

центным содержанием молочного жира, присутствием других компо-

нентов и способом обработки.

Товарная позиция 0405 включает сливочное масло и прочие жиры 

и масла из молока, такие как молочная паста, молочный жир, полу-

чаемый извлечением воды из готового масла или сливок. Согласно ТН 

ВЭД, сливочное масло — это натуральное масло, сывороточное масло 

или рекомбинированное (свежее, соленое или прогорклое, включая 

консервированное масло), изготовленное исключительно из молока, 

с содержанием молочного жира 80–95 %, максимальным содержанием 

нежирного сухого молока — 2 масс. %, воды — 16 масс. %. Масло не 

содержит добавленных эмульгаторов, но может содержать соль, пище-

вые красители, нейтрализующие соли, культуры бактерий, продуци-

рующих молочную кислоту.

Молочные пасты — это способные намазываться водно-масляные 

эмульсии, содержащие молочный жир в качестве единственного жира 

в количестве 39–79 %. Применительно к отечественным нормативным 

документам — это также сливочное масло, но с повышенным содержа-

нием воды.

Прочие молочные жиры — это молочный жир, топленый жир, топле-

ное масло.

Жиры животные — природные продукты, получаемые из жировых 

тканей убойных животных и птиц. В зависимости от вида и качества 

сырья вырабатывают говяжий, бараний, свиной, костный, сборный 

и птичий жиры. По консистенции жиры делятся на твердые и жидкие. 

Жидкие жиры называются маслами и выделяются в ТН ВЭД в отдель-

ные товарные позиции. По целевому назначению животные жиры под-

разделяют на пищевые, кормовые и технические. Пищевые животные 

жиры применяют преимущественно для кулинарных целей, приго-

товления жировых смесей (маргарина), а также в качестве исходного 

сырья при выработке консервов, колбасных и кондитерских изделий. 

Используют жиры также при производстве высокосортного туалетного 

мыла, кремов, жирных кислот, добавок к комбикормам. Несмешанные 

животные жиры классифицируются в следующих товарных позициях:

• 0209 — свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домаш-

ней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим спосо-

бом, свежие, охлажденные, мороженные, соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые. Как товар — свиной жир и жир птицы, 

отделенный от мяса; нерастопленный внутренний жир; для под-

кожного жира масса жировых тканей должна превышать массу 

шкурки;

• 1501–1506 — свиной жир и жир птицы, отделенный от мяса; не-

растопленный внутренний жир; для подкожного жира масса жи-

ровых тканей должна превышать массу шкурки. Как товар — это 

растопленный внутренний жир; жир прессованный и экстраги-

рованный; может быть получен из костей и из отходов; возмож-

ны добавки, исключаются смеси жиров.

Растительные жиры — это продукты, получаемые из растительно-

го сырья: сои, подсолнечника, арахиса, хлопчатника, пальмы, рапса, 

маслин, льна, клещевины, а также маслосодержащих отходов пищевых 

производств: отрубей, зародышей злаков, фруктовых косточек. Техно-

логия получения растительного масла включает извлечение масла путем 

прессования или экстракции, очистку (рафинирование) и переработку. 

Жирные масла растительного происхождения, полученные прессова-

нием, должны рассматриваться как «сырые» в группе 15 ТН ВЭД.

Технологические операции стадий рафинирования подсолнечных 

масел, гидратация, выведение свободных жирных кислот, отбелива-
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ние, дезодорация, вымораживание не приводят к изменению химиче-

ского состава масел. Если взять разные растительные масла, напри-

мер подсолнечное, кукурузное, соевое, рапсовое, и рафинировать их 

полностью, то по внешнему виду и органолептическим показателям их 

нельзя будет отличить друг от друга. Это будут совершенно одинаковые 

вязкие жидкости легче воды без вкуса и запаха — так называемые обез-

личенные масла, из которых помимо непосредственного употреб ления 

в пищу получают маргарин, майонез, кулинарные жиры. Разрешено ис-

пользовать в пищу нерафинированное подсолнечное масло, полученное 

прессовым способом. Масла хлопковое, оливковое, арахисовое, соевое 

и другие потребляются в пищу после рафинирования. В медицинской 

практике из жидких растительных масел (касторовое, миндальное) го-

товят масляные эмульсии; оливковое, облепиховое, миндальное, под-

солнечное и льняное масло — основы для мазей и линиментов. Класси-

фицируются растительные масла в зависимости от наименования сырья 

в товарных позициях 1507–1515 ТН ВЭД. Необходимо также учесть спо-

соб обработки и область применения. Животные и растительные масла, 

подвергнутые гидрогенизации и некоторым другим процессам перера-

ботки, рассматриваются в товарных позициях 1516 и 1518.

В последнее время приобрели популярность жировые смеси с по-

ниженной жирностью, а именно: сливочное масло с добавками расти-

тельных масел.

Маргарин — смесь животных жиров, растительных масел, молока, 

вкусовых, ароматических и других веществ. В состав маргарина в раз-

личных соотношениях входит сложная смесь различных жиров: рафи-

нированное растительное масло (подсолнечное, соевое, хлопковое), 

твердые растительные масла, пищевые саломасы, переэтерифициро-

ванные животные жиры. Кроме того, в состав маргарина входит моло-

ко в натуральном виде или сквашенное для придания ему вкуса и аро-

мата сливочного масла, соль, пищевые красители и ароматизаторы, 

сахар, жирорастворимые витамины и другие добавки. Обязательным 

компонентом маргарина являются эмульгаторы.

В соответствии с ТН ВЭД маргарин — пищевой продукт в виде пла-

стичной массы, представляющий собой высокодисперсную эмульсию 

жира и воды с содержанием жира не менее 80 масс. %, в том числе не 

содержащий или содержащий не более 15 масс. % молочных жиров, 

производимый на основе пригодных к употреблению высококачествен-

ных жиров или масел животного или растительного происхождения 

или из смесей этих жиров или масел с добавлением различных ком-

понентов, таких как соль, сахар, красители, эмульгаторы, витамины.

Допустимый состав различных жировых смесей в соответствии с ТН 

ВЭД приведен в табл. 8.1.

Та б л и ц а  8 . 1 .  Д о п у с т и м ы й  с о с т а в  ж и р о в ы х 

с м е с е й  д л я  ц е л е й  к л а с с и ф и к а ц и и  в  Т Н  В Э Д

Признак 151710 — маргарин 151790 — смеси или го-

товые продукты из жи-

вотных или растительных 

жиров

21069098004 — пи-

щевые продукты, 

в другом месте 

не поименованные

Основной 

компонент

Животные, рас-

тительные жиры 

или смеси в ко-

личестве не менее 

80 %, эмульгатор

Животные, раститель-

ные жиры в количестве 

39–41 % для минарина;

животные, раститель-

ные жиры в количестве 

42–79 % для пластичных 

пищевых продуктов; рас-

тительных жиров не менее 

99,5 %, влаги не более 

0,5 % для полутвердых 

жировых продуктов

Животные, рас-

тительные жиры, 

смеси, содержащие 

сливочного масла 

или молочного жира 

от 16 %

Допустимые 

компоненты

Лецитин, крахмал, 

витамины, пище-

вые красители, 

молоко, молочный 

жир до 15 %

Соль, сахар, красители, 

эмульгаторы, витамины, 

молоко, молочный жир 

до 15 %

Классификация лекарственных растений в ТН ВЭД также может 

представлять некоторые трудности. Лекарственные растения пред-

ставлены в большом разнообразии форм (экстракт, настойка, брикет, 

таблетка и т. п.) и видов, в число которых входят также и наркотиче-

ские растения. В основном эти товары классифицируются в группе 12 

в зависимости от вида и части растений. В товарную позицию 1211, 

в частности, включаются цветы и листья липы, стебельки вишни, се-

мена и сушеные корни лопуха. В данной товарной позиции они могут 

быть свежими или сушеными, целыми или резаными, измельченны-

ми, растертыми в порошок, пропитанными спиртом, представлен-

ными в форме чая. Древесина классифицируется в данной товарной 

позиции только в виде стружки, щепы, в дробленом, раскрошенном 

или порошкообразном виде. Растения могут быть как непосредствен-

но предназначенными для использования в медицинских целях, так 

и идти на производство таких продуктов, как, например, экстракты 

(спиртовые вытяжки).

Однако группа 30 непосредственно включает фармацевтическую 

продукцию. Поэтому продукты товарной позиции 1211, приготовлен-

ные в отмеренных дозах или в упаковке для розничной продажи для 

терапевтических или профилактических целей, классифицируются 

в товарных позициях 3003, 3004. Если терапевтическая или профилак-

тическая цель не преследуется (тонизирующие напитки, обогащенные 
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пищевые продукты), товары не классифицируются в группе 30. Если 

лекарственное средство представляет собой наркотик, то оно класси-

фицируется в группе 29.

Экстракты растений, не относящиеся к лекарственным средствам то-

варных позиций 3003 или 3004, классифицируются в товарной позиции 

1302 (пример — опиум в виде сушеного сока незрелых капсул мака).

Классификация товаров, содержащих какао и сахар, в ТН ВЭД мо-

жет вызвать затруднения вследствие многокомпонентности состава. 

Неотъемлемый компонент большинства кондитерских изделий — са-

хар, отдельно классифицируется в группе 17 «Сахар и кондитерские 

изделия из сахара». Детализация в интересах стран Таможенного 

союза этого товара осуществляется по критерию «сезонность», что по-

зволяет учитывать годовое колебания цен на этот товар на товарных 

биржах. В целях регулирования ВЭД (контроль импорта сахара из раз-

личных регионов мира) имеют значение различия между тростнико-

вым (товарная субпозиция 1701 11) и свекловичным (товарная субпо-

зиция 1701 12) сахаром.

Однако приоритет над группой 17 имеют шоколад, лекарственные 

средства и химически чистые сахара. В остальных случаях при класси-

фикации кондитерских изделий рассматривается конкуренция товар-

ных позиций. Так, если товар состоит частично из обжаренных зерно-

вых (группа 19), частично из сахара (группа 17), то применяется ОПИ 

3б). Товар классифицируется по той составляющей, которая определяет 

его основной характер. Например: рисовые воздушные хлопья в сахаре, 

содержание сахара 70–80 %. Поскольку товар является в большей мере 

кондитерским изделием, чем зерновым продуктом, предпочтительной 

является товарная подсубпозиция 1704 90 9900.

При классификации кондитерских изделий — конфет, шоколада, 

печенья — важнейшее значение имеют приоритеты, установленные 

в примечаниях к группе 18. В товарную позицию 1704 включаются кон-

дитерские изделия из сахара — леденцы, засахаренный миндаль, заса-

харенная нуга, рахат-лукум, карамель, марципан, пастилки от кашля 

(без лекарственных добавок), белый шоколад, содержащий ничтож-

но малое количество какао-порошка (содержащий какао-масло), 

желе в виде кондитерских изделий из сахара (мармелад), а также орехи 

и изюм, если они засахарены (дражжированы), т. е. получены опуска-

нием в сахарный сироп. Кондитерские массы, предназначенные для 

производства этих изделий, также классифицируются здесь.

Важной особенностью группы 18 «Какао и продукты из него» явля-

ется то, что продукты из какао-масла (белый шоколад) не считаются 

товарами из какао. Белый шоколад и изделия из него отнесены к груп-

пе 17. Например: «Rafaello» — кондитерское изделие круглой формы 

диаметром 2,5 см, покрытое белым шоколадом и тертым кокосовым 

орехом, под шоколадным покрытием — вафельный шар толщиной 

2 мм, с ореховым наполнителем, имеющим вкус кокосового ореха, и 

целым ядром миндального ореха. Белый шоколад и наполнитель по-

зволяют отнести товар к группе 17, вафельный шар — к группе 19. Рас-

сматривая конкуренцию товарных позиций по ОПИ 3б), выбирается 

для классификации группа 17:

1704 90 990 0 — изделие кондитерское в форме шара диаметром 

2,5 см, состоящее из вафельной сферы с толщиной стенки 1мм, напол-

ненной кокосовым кремом (сахар, растительные жиры, обезжиренное 

сухое молоко, лактоза, кокосовая стружка, эмульгатор, ароматизатор), 

снаружи покрытой белой глазурью (сахар, растительные жиры, сухая 

молочная сыворотка, эмульгаторы, красители, ароматизаторы) и ко-

косовой стружкой.

В примечании 1 к группе 18 установлен приоритет над какао, а при-

оритет какао установлен в примечании 2 к группе 18. Над прочими пи-

щевыми продуктами, содержащими какао, приоритет имеет товарная 

позиция 1806.

Таким образом, большое разнообразие пищевых продуктов, их слож-

ный компонентный состав и тот факт, что товары перевозятся на раз-

личных стадиях переработки, определяют возможность возникнове-

ния сложностей при классификации этих товаров в ТН ВЭД.

Вопросы для самоконтроля

1. Как степень обработки влияет на классификацию пищевых про-

дуктов?

2. В каких разделах номенклатуры классифицируются живые жи-

вотные?

3. Каковы терминологические особенности пищевых продуктов, 

определяющих их классификацию в ТН ВЭД?

4. Какие характеристики кондитерских изделий будут определять 

их классификацию в ТН ВЭД?

5. Содержание какого компонента обеспечивает разграничение 

групп 04 и 15 ТН ВЭД?

6. В чем особенность идентификации готовых пищевых продуктов 

в целях их классификации в ТН ВЭД?
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЫРЬЕВЫХ 
ТОВАРОВ В ТН ВЭД 

Сырье и первичные продукты являются основной статьей экспортно-

импортных операций международной торговли. Этому в первую оче-

редь способствует международное разделение труда, а также фактор 

экономичности и эффективности материального производства.

Эти товары включены в основные разделы номенклатуры с V по ХV 

включительно. Однако необходимо отметить, что такой критерий не 

исключает нахождение в этих разделах полуфабрикатов и готовых из-

делий, отнесенных в эти разделы по признаку исходного материала, 

из которого изготовлен товар. Такой подход соответствует основным 

критериям классификации товара в ГС (раздел 4.3).

9.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ В ТН ВЭД 

Раздел V «Минеральные продукты» предназначен для классифика-

ции товаров, объединенных критерием происхождения, и включает 

минералы и минеральные вещества.

Основными объектами классификации являются:

• минеральные продукты;

• шлаки, отходы металлургических и других процессов.

Данный раздел включает три группы, отличающиеся спецификой 

применения включенных в них продуктов:
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• группа 25 «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 

известь, цемент»;

• группа 26 «Руды, шлак и зола»;

• группа 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегон-

ки; битуминозные вещества; воски минеральные».

Рассмотрим содержание групп раздела. Группа 25 содержит трид-

цать товарных позиций (товарная позиция 2527 — резервная) и вклю-

чает собственно минеральные продукты, главным образом в твердом 

состоянии. Исключение составляют морская вода, солевые растворы, 

поваренная соль и сера в коллоидном состоянии.

Основными критериями классификации товаров группы 25 являются:

• материал (т. е. состав);

• степень обработки;

• функциональное назначение.

Основными критериями, исключающими возможность классифи-

кации товаров в группе 25, являются материал и функциональное на-

значение.

По материалу из группы 25 исключены следующие товары:

• сублимированная, осажденная или коллоидная сера (товарная 

позиция 2802);

• минеральные красители, содержащие более 70 % химически свя-

занного железа (товарная позиция 2821);

• драгоценные и полудрагоценные камни (товарные позиции 7102, 

7103);

• искусственно выращенные кристаллы хлорида натрия или ок-

сида магния массой более 2,5 г (товарная позиция 3824).

По функциональному назначению исключения товаров из груп-

пы 25 определяются приоритетным использованием по назначению 

в чистом (необработанном) виде, например:

• медикаменты и другие товары (группа 30);

• удобрения (группа 31);

• парфюмерно-косметические товары (группа 33);

• брусчатка, бордюрные камни, плиты (товарная позиция 6801);

• кубики для мозаики или аналогичные товары строительного на-

значения (товарная позиция 6802);

• сланец натуральный для кровли, облицовки, гидроизоляции (то-

варная позиция 6803);

• оптические элементы из хлорида натрия или оксида магния (то-

варная позиция 9001);

• мелки для бильярда, письма, рисования (товарные позиции 9504, 

9609).

Структура группы 25 предусматривает видовое выделение отдель-

ных минеральных продуктов: соли, пирита необожженного, серы, гра-

фита, песка, кварца, каолина, глин, мела, барита, кремнистых земель, 

природных абразивных материалов, сланца, мрамора, гранита, напол-

нителей и материалов для дорог, доломита, магнезита, гипса, извест-

няков, цементов, асбеста, слюды, стеатита, боратов, шпатов и других 

минеральных веществ.

Группа 26 содержит двадцать одну товарную позицию и в отличие от 

группы 25 включает руды и концентраты, т. е. минеральные продукты, 

используемые в металлургической промышленности для извлечения 

металлов, а также продукты, которые сами являются отходами метал-

лургических процессов.

Критерии классификации в группе 26 установлены определением 

термина «руда». Руда — это металлсодержащие минеральные образо-

вания вместе с вмещающими их породами, извлекаемыми из рудни-

ков, в том числе нежильного типа. Основными критериями классифи-

кации в рассматриваемой группе являются:

• вид минерала;

• степень обработки;

• область применения.

Исключения из данной группы связаны с трактовкой термина «шлак» 

и областью его дальнейшего использования. Например, исключены:

• отходы из макадама (товарная позиция 2517);

• шлам из нефтехранилищ (товарная позиция 2710);

• основной шлак (товарная позиция группа 31);

• шлаковата (товарная позиция 6806);

• отходы драгоценных металлов (товарная позиция 7112);

• медный и никелевый штейн (раздел ХV).

В соответствии с наименованием группы 26 ее можно условно раз-

делить на три части:

• металлические руды и их концентраты (товарные позиции 2601–

2617);

• шлаки (товарные позиции 2618–2619, 2621);

• зола и прочие отходы (товарные позиции 2620, 2621).
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Группа 27 содержит шестнадцать товарных позиций и предусмотре-

на для классификации минеральных продуктов определенного функ-

ционального предназначения — получения энергии. В данную группу 

включаются, как правило, уголь и другие виды природного минераль-

ного топлива, нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных 

пород, продукты их перегонки. Здесь же классифицируются минераль-

ные воски и природные битуминозные вещества. Критериями, разгра-

ничивающими товары данной группы с другими группами номенкла-

туры, являются функциональное назначение и состав.

Так, органические соединения определенного химического состава, 

кроме метана и пропана, будут классифицироваться в группе 29, жид-

кие синтетические полиолефины должны классифицироваться в груп-

пе 39, а смешанные ненасыщенные углеводороды в товарных пози-

циях 3301, 3302, 3805. По функциональному назначению исключены 

лекарственные средства товарных позиций 3003, 3004.

Основными критериями классификации товаров группы 27 являются:

• вид товара;

• агрегатное состояние;

• состав;

• степень обработки;

• назначение.

Условно в соответствии с видом товара и происхождением группу 27 

можно разделить на 4 части:

• уголь и торф (товарные позиции 2701–2704);

• каменноугольные газы и смолы, кокс (товарные позиции 2705–

2708);

• нефть и нефтепродукты (товарные позиции 2709–2715);

• электроэнергия (товарная позиция 2716).

Особенности классификации 
товаров раздела V ТН ВЭД 
Основным критерием, необходимым для классификации товаров 

данного раздела, является их степень обработки. Товары V раздела пред-

ставлены в основном в сыром виде, т. е. в том виде, в каком они извлека-

ются из земли или из моря, или прошедшие незначительную обработку.

Допустимая степень обработки продуктов определена примечанием 

1 к группе 25. В группу 25 включаются минеральные продукты со сле-

дующей обработкой («допустимая обработка»):

• необработанные продукты (т. е. в сыром виде);

• промытые продукты, в том числе с применением химических 

веществ, удаляющих примеси, но без изменения структуры про-

дукта);

• раздробленные, размолотые, превращенные в порошок, муку;

• просеянные через грохот или сито;

• обогащенные путем флотации, магнитной сепарации или с ис-

пользованием других механических или физических процессов;

• продукты, содержащие пылеподавляющий агент.

Следовательно, это только сырые или промытые, раздробленные, 

размолотые, просеянные, обогащенные (за исключением кристалли-

зации) продукты. Они также могут быть нагреты при условии, что тер-

мическая обработка не изменяет их химическую или кристаллическую 

структуру. Однако недопустимы для целей классификации в группе 25 

такие термические воздействия, как:

• обжиг;

• сплавление;

• кальцинирование;

• смешивание продуктов данной группы и превращение в пред-

меты путем формовки, резания и т. д.

Так же как и в случае группы 25, для продуктов группы 26 лимити-

рованы процессы предварительной обработки, которые не изменяют 

их товарной позиции.

К таким «разрешенным» процессам могут относиться: дробление, 

измельчение; магнитная сепарация; гравитационная сепарация; флота-

ция; просеивание, сортировка, агломерация порошков; сушка; кальци-

нирование; обжиг до окисления, восстановления или намагничивания 

руды; удаление нежелательных веществ (например, растворением).

В противном случае продукты должны быть классифицированы 

в других группах (например, 28 или 68).

Большое значение, как и во всей номенклатуре, имеет функциональ-

ное назначение товара для его классификации в разделе V ТН ВЭД. 

Например, соль, классифицируемая в товарной позиции 2501, может 

иметь различные формы, происхождение и состав, оставаясь при этом 

в указанной позиции. Не включается соль в данную позицию в случаях, 

когда изменяется ее назначение. Например, смесь поваренной соли 

с сельдерейной мукой, используемая как приправа, рассматривается 

как вкусовая добавка и должна классифицироваться в группу 21 (то-

варная позиция 2103). Если раствор NaCl предназначен для использо-
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вания в качестве медикамента и упакован соответственно (например, 

в ампулы), его классифицируют в группе 30 как фармацевтический 

продукт.

Понятие «руда», широко используемое в геологической практи-

ке, означает минеральные образования с таким содержанием и такими 

формами нахождения металлов или полезных минералов, которые обе-

спечивают технологическую возможность и экологическую целесо-

образность их извлечения. В ТН ВЭД термин «руда» имеет более узкое 

значение, включая лишь металлосодержащие минеральные образо-

вания (жильные либо не жильного типа, такие как металлоносные 

пески). Кроме того, термин «руда» в ТН ВЭД более конкретен, так 

как содержит указание на минералы, которые обычно используются 

в металлургической промышленности для извлечения ртути, метал-

лов товарной позиции 2844, драгоценных металлов (группа 71, раздел 

XIV), черных и цветных металлов (раздел XV). При этом учитывает-

ся технологический фактор и в понятие «руды» (товарные позиции 

2601–2617) не включаются минералы, которые подвергались обработ-

ке, не свойственной для металлургической промышленности.

Другим понятием, применяемым в ТН ВЭД, является «концентра-

ты», означающее руды, в которых часть или все инородные включе-

ния, относящиеся к пустой породе, были удалены при помощи специ-

альной обработки. Такая обработка носит название «обогащение руд» 

и может включать физические, химические и физико-химические про-

цессы.

Руды, встречающиеся в природе, и концентраты после обогащения 

имеют чаще всего комплексный характер по составу и для их класси-

фикации следует применять ОПИ 3б), т. е. классифицировать их по 

тому минералу, который придает руде (концентрату) основной отли-

чительный признак. Этот признак может определяться природой руд-

ных компонентов, их количеством, стоимостью или ролью, которую 

играет тот или иной компонент при использовании руды (концентра-

та). При невозможности использовать ОПИ 3б) применяется ОПИ 3в), 

т. е. руду или концентрат включают в последнюю товарную позицию 

среди тех, которые в одинаковой степени подходят для рассмотрения.

Таким образом, можно констатировать, что основным критерием 

включения товаров в позиции данной группы является их назначе-

ние. Поэтому при решении вопроса о включении конкретных товаров 

в товарные позиции и исключении их из данных позиций следует в пер-

вую очередь установить, отвечают ли они основным требованиям:

• продукт должен иметь выраженное промышленное металлурги-

ческое назначение;

• продукт должен иметь сравнительно невысокую степень обра-

ботки (причем с использованием методов, характерных для ме-

таллургических процессов).

Наиболее часто встречающейся проблемой при классификации ми-

неральных продуктов является разделение продуктов, относящихся 

к группам 25 и 26. В этом случае необходимо учесть степень обработки 

и предназначение товара.

Еще одной особенностью классификации товаров V раздела явля-

ется классификация шлаков, золы и прочих отходов. Эти продукты 

включены в товарные позиции 2618–2621. Как правило, они могут со-

держать значительное количество железа, других металлов или соеди-

нений металлов и являются ценным продуктом для химических отрас-

лей промышленности.

Для правильной классификации указанных продуктов необходимо 

понять различие между аналогичными по названию товарами, отне-

сенными в разные товарные позиции, и выделить критерии, влияю-

щие на их классификацию.

Шлаки представляют собой многокомпонентные системы, вклю-

чающие главным образом оксиды. Шлаки являются сопутствующим 

продуктом во всех технологических процессах производства черных 

металлов. Основным принципом классификации рассматриваемых 

товаров является производственный принцип, т. е. обработка, которой 

подвергался продукт, и технологические особенности этой обработки.

Так, например, шлак классифицируется в трех позициях группы 26 

(2618, 2619 и 2621), а зола и прочие отходы — в товарных позициях 

2620 и 2621. Кроме того, некоторые продукты в соответствии с при-

мечанием 1 к группе 26 исключены из группы (отдельные виды шлака, 

шлаковата, штейн и другие) и классифицируются в других группах (25, 

31, 68) и разделах (XIII, XIV, XV).

Содержание отдельных компонентов также является важным фак-

тором для классификации шлаков, например шлаки с высоким содер-

жанием фосфора и фосфатов, имеющие производственное название 

«основной шлак» или «томас-шлак», являются ценными удобрениями, 

что определяет их классификацию как «прочие» удобрения в группе 31.

Вид обработки влияет на классификацию товаров группы 27, в част-

ности нефти. Так, к сырой нефти товарной позиции 2709 также отно-

сится нефть, подвергнутая следующим видам обработки:
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• декантации;

• обессоливанию;

• дегидратации;

• стабилизации (для нормализации давления);

• удалению легких фракций для возвращения их в нефтяные за-

лежи с целью поддержания пластового давления;

• добавлению углеводородов, полученных ранее физическими ме-

тодами;

• другим видам воздействий при условии неизменности основ-

ного свойства продукта.

Для целей классификации в товарной позиции 2710 нефть может 

иметь следующие виды обработки первичного продукта:

• удаление отдельных фракций, например «отбензиненная» нефть;

• составные смеси, полученные путем гидрогенизации, крекин-

га, риформинга и т. д.;

• комбинированные с другими веществами для пригодности ис-

пользования в определенных целях.

«Отбензиненная» нефть — путем перегонки удалены легкие фрак-

ции, масла с широким фракционным составом, преимущественно из 

неароматических углеводородов. Например, парафиновые, нафтено-

вые масла: бензин, уайт-спирит, керосин, газойли, мазуты, веретеноч-

ные и смазочные масла, светлые масла. При этом возможна дальнейшая 

обработка, критерием исключения является образование отдельных 

соединений определенного химического состава (группа 29).

К смешанным продуктам в основном относятся алкены — это смеси 

ненасыщенных ациклических углеводородов и насыщенных ацикли-

ческих углеводородов. Они получаются в результате полимеризации 

этиленовых углеводородов или путем сепарации (фракционной пере-

гонкой) некоторых продуктов крекинга минеральных масел.

Комбинированные продукты классифицируются в товарной пози-

ции 2710 при условии, что они содержат 70 мас. % или более нефти или 

нефтепродуктов и не включаются в более специфическую товарную 

позицию номенклатуры.

В товарной позиции 2710 также классифицируются отработанные 

нефтепродукты — это отходы, содержащие преимущественно нефть 

или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород:

• отработанная нефть, непригодная для дальнейшего использова-

ния в качестве первичных продуктов;

• шлам из баков-нефтехранилищ, содержащий присадки высокой 

концентрации;

• водные эмульсии или смеси нефтепродуктов с водой, образую-

щиеся в результате, например, промывки;

• отработанные нефтепродукты, образующиеся при производстве 

химических товаров (чернил, красок, красителей, пигментов, 

политур, лаков и др.).

Таким образом, особенности классификации товаров раздела V опре-

деляются видом и степенью обработки, составом, назначением и спе-

циальной терминологией номенклатуры.

9.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОДУКТОВ В ТН ВЭД 

Раздел VI ТН ВЭД «Продукция химической и связанных с ней от-

раслей промышленности» является одним из самых сложных и часто 

изменяющихся разделов ТН ВЭД. Основной принцип построения 

раздела — химический состав. Данный раздел включает 11 групп, вы-

деленных в соответствии с составом и функциональным назначением 

включаемых в них товаров.

Объектами классификации раздела VI ТН ВЭД являются продукты 

химической промышленности, в том числе дифференцированные по 

составу или по функциональному назначению.

Основными признаками классификации товаров раздела VI ТН ВЭД 

являются:

• состав;

• структура;

• наличие радиоактивности;

• функциональное назначение;

• область применения.

Основным критерием, исключающими возможность классифика-

ции товаров в группах раздела, является функциональное назначение. 

Однако основными конкурентными группами являются группы само-

го раздела, выделенные по составу и по функциональному назначе-

нию.

По составу структурированы группы 28 и 29, которые между собой 

подразделяются в зависимости от происхождения: органического и не-

органического. Объектами классификации являются отдельные хими-
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ческие элементы определенного химического состава и их соединения 

с возможным растворением в воде и других растворителях, с добавле-

нием стабилизирующего, противопылевого и красящего вещества.

Рассмотрим структуру группы 28 «Продукты неорганической хи-

мии; соединения неорганические или органические драгоценных 

металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов». Группа 28 разделена на шесть подгрупп в зависимости от 

состава и структуры химического продукта:

• I подгруппа: химические элементы (товарные позиции 2801–

2805);

• II подгруппа: кислоты неорганические и соединения кислорода 

с неметаллами неорганические (товарные позиции 2806–2811);

• III подгруппа: соединения металлов с галогенами и серой (то-

варные позиции 2812–2813);

• IV подгруппа: неорганические основания, оксиды, гидроксиды 

и пероксиды металлов (товарные позиции 2814–2825);

• V подгруппа: соли и пероксоли неорганических кислот и метал-

лов (товарные позиции 2826–2842);

• VI подгруппа: разные неорганические продукты (товарные по-

зиции 2843–2853).

Группа 29 «Органические химические соединения» в зависимости 

от состава, структуры и функционального назначения подразделена 

на тринадцать подгрупп.

• I подгруппа: углеводороды, их галогенированные, сульфирован-

ные, нитрированные и нитризированные производные (товар-

ные позиции 2901–2904);

• II подгруппа: спирты, их галогенированные, сульфированные, 

нитрированные и нитризированные производные (товарные по-

зиции 2905–2906);

• III подгруппа: фенолы, фенолоспирты, их галогенированные, 

сульфированные, нитрированные и нитризированные производ-

ные (товарные позиции 2907–2908);

• IV подгруппа: простые эфиры; пероксиды спиртов, простых эфи-

ров, кетонов; эпоксиды с трехчленным кольцом; ацетали и полу-

ацетали, их галогенированные, сульфированные, нитрированные 

и нитризированные производные (товарные позиции 2909–2911);

• V подгруппа: соединения с альдегидной функцией (товарные 

позиции 2912–2913);

• VI подгруппа: соединения с кетонной и соединения с хинонной 

функциональными группами (товарная позиция 2914);

• VII подгруппа: кислоты карбоновые и их ангидриды, галогенан-

гидриды, пероксиды, пероксикислоты, их галогенированные, 

сульфированные, нитрированные или нитризированные произ-

водные (товарные позиции 2915–2918);

• VIII подгруппа: сложные эфиры неорганических кислот неметал-

лов, их соли и их галогенизированные, сульфированные, нитри-

рованные или нитризированные производные (товарные пози-

ции 2919–2920);

• IХ подгруппа: соединения с азотсодержащей функциональной 

группой (товарные позиции 2921–2929);

• Х подгруппа: органо-неорганические соединения, гетероцикли-

ческие соединения, нуклеиновые кислоты и их соли, сульфон-

амиды (товарные позиции 2930–2935);

• ХI подгруппа: провитамины, витамины и гормоны (товарные 

позиции 2936–2937);

• ХII подгруппа: гликозиды и алкалоиды растительного проис-

хождения, природные или синтезированные, их соли, простые 

и сложные эфиры и прочие производные (товарные позиции 

2938–2939);

• ХIII подгруппа: прочие органические соединения (товарные по-

зиции 2940–2942).

Особенностями классификации групп 28 и 29 является включение 

в них базовых чистых химических веществ и соединений, как правило, 

безотносительно их функционального назначения.

Структура рассматриваемых групп следует определенной хими-

ческой логике с точки зрения систематизации и группировки хими-

ческих продуктов. Как и во всей номенклатуре: начинается с более 

простых химических элементов, с развитием на соединения и их про-

изводные по степени возрастания сложности их структуры и состава.

Группа 30 «Фармацевтические продукты» включает только медика-

менты и некоторые другие вещества, используемые для медицинских 

или ветеринарных целей. Объектами классификации являются:

• продукты, имеющие терапевтическое или профилактическое 

при менение;

• продукты, которые сами не обладают терапевтическим или про-

филактическим действием, однако могут использоваться только 
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для медицинских, хирургических, зубоврачебных или ветеринар-

ных целей.

Основными критериями классификации товаров данной группы 

являются:

• вид товара;

• форма представления;

• состав;

• происхождение;

• функциональное назначение;

• область применения.

Основными признаками, исключающими товары из группы 30, яв-

ляются:

• происхождение (группы 02 и 05);

• состав (группа 29);

• функциональное назначение (например, водные растворы эфир-

ных масел (товарная позиция 3301), препараты композиции пар-

фюмерно-косметические и туалетные (группа 33), мыло (товар-

ная позиция 3401)).

В структуру группы 30 входит шесть товарных позиций:

• органы и вещества человеческого и животного происхождения 

(3001, 3002);

• лекарственные средства (товарные позиции 3003, 3004);

• изделия медицинского назначения (товарная позиция 3005);

• фармацевтическая продукция (товарная позиция 3006).

Группа 31 «Удобрения» включает большинство продуктов, обычно 

используемых как природные или искусственные удобрения. Одна-

ко основное предназначение улучшения структуры почвы не являет-

ся критерием данной группы и исключает известь (товарная позиция 

2522), мергель и перегной (товарная позиция 2530), торф (товарная 

позиция 2703). Ограничением также служит наличие питательных эле-

ментов в качестве основных составляющих (товарная позиция 3824).

Группа 31 включает пять товарных позиций:

• удобрения животного или растительного происхождения (товар-

ная позиция 3101);

• конкретные виды минеральных или химических удобрений (то-

варные позиции 3102–3104);

• смеси удобрений (товарная позиция 3105).

Основным критерием классификации товаров данной группы яв-

ляется химический состав. На уровне субпозиций также могут учиты-

ваться форма и объем упаковки.

Группа 32 «Экстракты дубильные или красильные; танины и их про-

изводные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски 

и лаки; шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, 

тушь» включает:

• препараты, используемые при дублении и мягчении шкур и кож;

• красящие вещества растительного, животного, минерального 

про исхождения, синтетические органические красящие веще-

ства;

• препараты, полученные на основе красящих веществ.

Критериями включения являются область применения и функци-

ональное назначение товара. Ограничением по включению товаров 

в дан ную группу является состав из элементов или соединений опре-

деленного химического состава (группы 28, 29).

В структуру группы входят пятнадцать товарных позиций:

• дубильные вещества (товарные позиции 3201, 3202);

• красящие вещества, лаки, краски (товарные позиции 3203–3210, 

3213, 3215);

• компоненты лакокрасочной продукции (товарные позиции 3211, 

3212);

• замазки, шпатлевки (товарная позиция 3214).

Группа 33 «Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, космети-

ческие или туалетные средства» включает следующие объекты класси-

фикации:

• душистые вещества (товарные позиции 3301, 3302);

• средства и композиции, содержащие душистые вещества (товар-

ные позиции 3303–3307).

Критерием включения товаров в рассматриваемую группу являет-

ся пригодность для парфюмерных, косметических и туалетных целей. 

Исключение товаров из данной группы определяется пригодностью 

для пищевых (группа 13) и моющих (группа 34) целей.

Признаками классификации товаров группы 33 являются:

• происхождение;

• состав;

• вид товара;

• область применения.



Раздел 3. Особенности классификации отдельных групп товаров в ТН ВЭД 236 Глава 9. Классификация сырьевых товаров в ТН ВЭД 237

Группа 34 «Мыло, поверхностно-активные органические вещества, 

моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые 

воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изде-

лия, пасты для лепки, пластилин, “зубоврачебный воск” и зубоврачеб-

ные составы на основе гипса» включает товары, полученные промыш-

ленной переработкой жиров, масел или воска, а также аналогичные 

товары, полученные искусственным путем. Группа 34 включает семь 

товарных позиций:

• моющие чистящие вещества или составы (товарные позиции 

3401, 3402);

• материалы и вещества, поверхностно-активная функция явля-

ется вспомогательной (товарные позиции 3403, 3405);

• воски, свечи, пластилины, пасты (товарные позиции 3404, 3406, 

3407).

Критериями классификации товаров этой группы являются со-

став, происхождение, вид товара. Ограничениями для классификации 

в данной группе являются пищевое назначение (товарная позиции 

1517), наличие определенного химического состава (группы 28, 29), 

туалетное функциональное предназначение (группа 33).

Группа 35 «Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; 

ферменты» включает специализированный ряд товаров. Критерием 

включения являются состав и вид товара.

Группа 35 включает семь товарных позиций:

• определенные белки, их вещества и производные (товарные по-

зиции 3501–3504);

• крахмалы и декстрины (товарная позиция 3505);

• клеи (товарная позиция 3506);

• ферменты (товарная позиция 3507).

Критерием исключения товаров из данной группы является функ-

циональное назначение (дубление — товарная позиция 3202, ле-

карственные средства — группа 30, полиграфическое назначение — 

груп па 49), а также вид товара: дрожжи (товарная позиция 2102), 

отверженные протеины (товарная позиция 3913).

Для целей классификации товаров группы 35 используются следую-

щие признаки: область применения, способ обработки, пригодность 

в пищу, состав.

Группа 36 «Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спич-

ки; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества» включает то-

вары, имеющие специфические свойства взрыва и возгорания. Данная 

группа включает шесть товарных позиций:

• порох (товарная позиция 3601);

• готовые взрывчатые вещества: смеси, отличающиеся тем, что они 

содержат кислород, необходимый для их горения, и что при го-

рении они выделяют большой объем газов при высокой темпе-

ратуре (товарная позиция 3602);

• некоторые вспомогательные устройства для воспламенения 

взрыв чатых веществ (товарные позиции 3603, 3605);

• изделия из взрывчатых веществ (товарные позиции 3604, 3606).

Критерием классификации является видовое и функциональное 

назначение, а также состав. Исключения обеспечиваются возможно-

стью идентификации товара как соединение определенного химиче-

ского состава.

Группа 37 «Фото- и кинотовары» включает следующие объекты клас-

сификации:

• пластинки;

• пленки;

• бумагу;

• картон;

• текстильные материалы.

Критерием отнесения товаров к группе 37 является наличие одного 

или более слоев любой эмульсии, чувствительной к свету или другим 

излучениям с энергией, достаточной для инициирования реакции в фо-

тон- или фоточувствительных материалах. Однако данная группа не 

включает отходы, обрезки и лом таких материалов, которые должны 

классифицироваться в собственных соответствующих товарных пози-

циях на основе их состава.

Структура группы 37 включает семь товарных позиций:

• фотопластинки, фотопленка, фотобумага и другие фотоносите-

ли (товарные позиции 3701–3705);

• кинопленка (товарная позиция 3706);

• фотохимикаты (товарная позиция 3707).

Критериями разграничения товарных позиций данной группы явля-

ются вид носителя информации, обработка (экспонированные и нет, 

проявленные и нет), наличие звуковой дорожки и способ ее получения. 

Звуковая дорожка, полученная отличным от фотоэлектрического ме-
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тодом, определяет исключение товара из данной группы и отнесение 

в группу 85.

Группа 38 «Прочие химические продукты» является последней сбор-

ной группой данного раздела. Эта группа включает широкий диапа-

зон различных продуктов химического происхождения или близких 

к ним. Исключения товаров определяются наличием определенного 

химического состава, пищевой пригодностью, лекарственным предна-

значением, непригодностью для других (установленных) целей, кроме 

утили зации.

Группа 38 включает 26 товарных позиций, которые можно условно 

разделить на четыри части:

• продукты природные и искусственные, определенного состава 

и предназначения (товарные позиции 3801–3807);

• химические продукты направленного действия и области при-

менения (товарные позиции 3808–3824);

• остаточные продукты химических и смежных отраслей (товар-

ная позиция 3825);

• биодизель и его смеси (товарная позиция 3826).

Критериями классификации товаров группы 38 являются:

• способ получения;

• происхождение;

• функциональное назначение;

• область применения;

• состав.

Особенности классификации 
химических продуктов в ТН ВЭД

Приоритетным критерием классификации в разделе VI является на-

личие свойства радиоактивности, что определяет классификацию та-

ких товаров в товарной позиции 2844, исключение составляют только 

радиоактивные руды (по определению), отнесенные к V разделу ТН 

ВЭД.

Примечание 2 к группе 28 устанавливает приоритет группы 28 над 

группой 29, включая в нее определенные соединения углерода, в том 

числе органические, а также продукты, не являющиеся химическими 

элементами или соединениями определенного химического состава, 

например сера коллоидная (товарная позиция 2802), сажа (товарная 

позиция 2803), краски земляные (товарная позиция 2821).

Группы 28 и 29 не подпадают под действие ОПИ 2а) и 2б) вследствие 

особенностей включенных в них товаров и правил классификации 

смесей этих товаров, установленных в примечаниях 1 и 2 к группам 28 

и 29. Таким образом, эти товары будут классифицироваться в соответ-

ствии с текстами товарных позиций и примечаниями.

Примечание 1 устанавливает формы представления товаров в груп-

пах 28 и 29, определяя тем самым возможное присутствие примесей. 

В качестве примесей могут быть:

• непереработанные исходные материалы;

• примеси, присутствующие в исходных материалах;

• реагенты, используемые в процессе производства (в том числе 

очистки);

• побочные продукты.

Аналогична ситуация с применением ОПИ 3б) для классифика-

ции в группах данного раздела. Наборы товаров данного раздела бу-

дут классифицироваться в соответствии с ОПИ 1 и примечанием 3 как 

конечный целевой продукт данного раздела при условии выполнения 

указанных условий.

Особенностью содержания группы 29 является включение в нее:

• наркотических лекарственных средств, подлежащих контролю 

в соответствии с Единой конвенцией о наркотических лекар-

ственных средствах 1961 г. и изменениями согласно Протоколу 

1972 г.;

• психотропных веществ, подлежащих контролю в соответствии 

с Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.;

• прекурсоров и необходимых химикатов, которые обычно ис-

пользуются для нелегального производства некоторых подлежа-

щих контролю веществ.

В группе 29 используются следующие аббревиатура:

• INN — стоящая после наименования, указывает на то, что дан-

ное наименование включено в перечень Международных несоб-

ственных названий для фармацевтических веществ, опублико-

ванный Всемирной организацией здравоохранения.

• INNM — означает, что наименование принято Всемирной орга-

низацией здравоохранения в качестве «Международных моди-

фицированных несобственных названий».

• ISO — означает, что согласно рекомендации R 1750 Междуна-

родной организации по стандартам данное наименование вы-
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ступает в качестве одного из «общепринятых наименований для 

химикатов, предназначенных для борьбы с вредителями, и регу-

ляторов роста растений».

Особенностью включения товаров в группу 30 ограничивается вклю-

чением веществ, состоящих из одного материала, комбинированные 

смеси допустимы только при специальном указании на них или при 

оформлении в определенных отмеренных дозах или упаковках для роз-

ничной продажи. При этом к дозированным лекарственным формам 

относятся таблетки, ампулы, капсулы, капли, пастилки, трансдермаль-

ные системы, небольшие количества порошка для одноразового ис-

пользования.

Примечание 4 к группе 30 устанавливает приоритет товарной пози-

ции 3006 во всей номенклатуре для классификации перечня указанных 

товаров, в том числе медицинского шовного материала, препаратов для 

рентгенографических исследований, определения группы крови, мате-

риалов для пломбирования зубов, контрацептивных средств и т. д., объ-

единив их для целей классификации функциональ ным назначением.

Для целей включения товаров в отдельные позиции группы 32 сме-

шивание различных компонентов должно производиться в момент при-

менения, следовательно, товар не требует предварительной переупа-

ковки, поставляется вместе и взаимно дополняет друг друга.

Особенностью классификации товаров группы 33 является то, что 

они могут быть смешанными и несмешанными, расфасованными или 

нет для розничной продажи, содержать вспомогательные компонен-

ты, обладать дополнительной потребительной ценностью.

К «душистым веществам» относят только вещества товарной пози-

ции 3301, а также компоненты, выделенные из этих веществ или син-

тетических ароматических веществ.

К термину «парфюмерные, косметические или туалетные средства» 

товарной позиции 3307 относятся следующие продукты:

• пакетики с пахучими продуктами;

• благовония;

• ароматизированная бумага;

• растворы для хранения контактных линз, глазных протезов;

• текстильные материалы, пропитанные парфюмерными или кос-

метическими средствами;

• туалетные средства для животных.

Еще одной особенностью терминологии является термин «мыло» 

в товарной позиции 3401 — это только растворимое в воде мыло. Мыла 

представляют собой класс анионных поверхностно-активных веществ 

с щелочной реакцией, которые дают обильную пену в водных раство-

рах. Мыла делят на категории: твердое, мягкое, жидкое, а также на 

виды: туалетное, хозяйственное, на основе канифоли или нафтенатов, 

промышленные мыла.

А к термину «поверхностно-активные органические вещества» от-

носятся продукты, которые при смешивании с водой в концентрации 

0,5 % при температуре 20 °С и выдерживании в течение 1 часа при той 

же температуре:

• дают прозрачную или полупрозрачную жидкость или стабиль-

ную эмульсию без выпадения нерастворимого вещества;

• снижают поверхностное натяжение воды до 4,5 × 102 Н/м или ме-

нее.

Поверхностно-активные органические вещества подразделяют на 

следующие виды: анионные, катионные, неионогенные, амфолити-

ческие.

В группе 36 терминологические особенности относятся к понятию 

«изделия из горючих материалов» — это только специфические това-

ры, определенные примечанием 2 к группе 36.

Терминология группы 37 устанавливает, что термин «фотографиче-

ский» означает процесс, с помощью которого прямо или косвенно по-

лучают видимые изображения посредством действия световых лучей 

или других излучений на фоточувствительные поверхности.

В группе 38 установлена специфическая терминология, применяе-

мая во всей номенклатуре для следующих понятий:

• сертифицированные эталонные материалы — это эталонные ма-

териалы, снабженные сертификатом, в котором приведены по-

казатели сертификационных свойств, методы, используемые для 

определения этих показателей, погрешность измерения каждо-

го показателя, и пригодные для аналитических, калибровочных 

или эталонных целей;

• отходы городского хозяйства — это отходы типа собираемых из 

домов, гостиниц, ресторанов, больниц, офисов и т. д., дорожный 

и тротуарный мусор, а также отходы от строительства и сноса 

зданий. Обычно отходы городского хозяйства содержат разноо-

бразные материалы, такие как пластмасса, резина, дерево, бума-

га, ткани, стекло, металлы, пищевые отходы, сломанная мебель 

и прочие поврежденные или выброшенные за ненадобностью 

предметы. Исключены из данного понятия: отдельные материа-

лы и предметы, промышленные отходы, непригодные фарма-

цевтические средства и клинические отходы;
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• шлам сточных вод — это шлам, образующийся на городских 

предприятиях по переработке сточных вод и включающий от-

ходы предварительной обработки, промывные воды и нестаби-

лизированный шлам. Исключение определяет пригодность для 

использования в качестве удобрений.

Таким образом, особенности классификации товаров раздела VI 

определяются составом, видом обработки, областью использования, 

функциональным назначением и специальной терминологией.

9.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 
ИЗ ПЛАСТМАССЫ И РЕЗИНЫ В ТН ВЭД 

Раздел VII ТН ВЭД «Пластмассы и изделия из них; каучук, резина 

и изделия из них» предназначен для классификации товаров из пласт-

массы и резины, как сырья, так и продуктов их переработки. Основной 

принцип построения раздела — химический состав товаров. Данный 

раздел включает две группы: 39 и 40. Общим критерием для отнесения 

товаров в группы раздела является структура — это полимеры, разли-

чие — по критерию наличия упруго-эластичных свойств.

Структурное построение групп раздела определяет идентификация 

товаров как:

• первичных;

• полуфабрикатов;

• изделий.

Для товаров данного раздела приоритетным принципом классифи-

кации является структура, так как полимеры — это упорядоченные 

мономеры.

В соответствии с примечанием 1 к группе 39 во всей Номенклатуре 

«пластмасса» — это материалы, которые способны при полимеризации 

или на какой-либо последующей стадии принимать заданную форму 

под влиянием внешнего воздействия (обычно температуры и давле-

ния, а при необходимости и с использованием растворителя или пла-

стификатора) и сохранять ее после устранения внешнего воздействия, 

такого как прессование, литье, экструдирование, каландрирование 

и другого.

В соответствии с примечанием 1 к группе 40 во всей Номенклатуре 

«Каучук и резина» — это продукты по структуре: вулканизированные и 

невулканизированные, а по консистенции: твердые и нетвердые.

Установлено, что во всей Номенклатуре в соответствии с примеча-

нием 1 к группе 40 к каучуку и резине относятся: натуральный каучук, 

синтетический каучук, фактис (извлеченный из масел) и регенериро-

ванный каучук. В качестве натурального каучука в ТН ВЭД рассматри-

ваются: балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные 

смолы.

Признаками, исключающими возможность классификации товаров 

в разделе VII ТН ВЭД, является материал, из которого изготовлен то-

вар и его функциональное назначение.

По материалу (структура, состав) исключены:

• органические соединения определенного химического состава 

(группа 29);

• гепарин и его соли (товарная позиция 3001);

• органические поверхностно-активные вещества (товарная пози-

ция 3402);

• смолы сложно-эфирные (в том числе переплавленные) (товар-

ная позиция 3806).

В соответствии с функциональным назначением в данном разделе 

исключена классификация таких товаров, как:

• присадки и готовые жидкости (гидравлические) (группа 38);

• шорно-седельные плетеные, корзиночные изделия, упряжь, сум-

ки (группы 42, 46);

• текстильные материалы и изделия (раздел ХI);

• обувь, головные уборы, зонты, трости (раздел ХII);

• бижутерия (группа 71);

• машины, оборудование и приборы (раздел ХVI, группа 90);

• часы, музыкальные инструменты (группы 91, 92);

• мебель, лампы, строительные конструкции (группы 94);

• детские и спортивные товары (группы 95);

• готовые изделия (группы 96).

Рассмотрим построение групп VII раздела.

Группа 39 «Пластмассы и изделия из них» включает две подгруппы 

в зависимости от степени обработки:

• I подгруппа — это первичные формы;

• II подгруппа — это отходы, обрезки и скрап; полуфабрикаты; 

изделия.

Для целей классификации необходимо отметить, какие товары отно-

сятся к первичным формам в группе 39 — это: жидкости, пасты, порош-
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ки, гранулы, блоки неправильной формы, насыпные формы. К товарам 

второй подгруппы относятся: отходы, обрезки и скрап, трубы, трубки, 

шланги, плиты, листы, пленка, полосы, ленты, пористые пластмассы, 

изделия.

В структуре I подгруппы «Первичные формы» группы 39 можно вы-

делить 3 части:

1) продукты химического синтеза (товарные позиции 3901–3911);

2) природные полимеры (товарные позиции 3912, 3913);

3) ионообменные смолы на основе полимеров товарных позиций 

3901–3913 (товарная позиция 3914).

Основными признаками классификации пластмасс в первичных 

формах являются: вид полимера, удельный вес, структура, физические 

свойства, состав, форма и размер гранул, агрегатное состояние, гидрок-

сильное число, назначение.

II подгруппа «Отходы, обрезки и скрап; полуфабрикаты; изделия» 

включает 12 товарных позиций, сгруппированных в зависимости от: вида 

полимера, структуры материала, размера, формы, вида изделия и на-

значения.

Таким образом, можно выделить следующие товары, включаемые 

в данную подгруппу вне зависимости от вида полимера: отходы и скрап 

(товарная позиция 3915), мононити и профили (товарная позиция 

3916), трубы, трубки и шланги (товарная позиция 3917), покрытия для 

стен и потолка (товарная позиция 3918), плиты, листы, пленка, ленты, 

фольга самоклеющиеся, несамоклеющиеся, пористые, армированные, 

не имеющие особенностей структуры (товарные позиции 3919–3921), 

ванны, души, раковины (товарная позиция 3922), упаковка (товарная 

позиция 3923), посуда (товарная позиция 3924), строительные детали 

(товарная позиция 3925), изделия прочие (товарная позиция 3926).

Группа 40 «Каучук, резина и изделия из них» включает 17 товарных 

позиций и в соответствии с основными признаками классификации 

товаров данной группы условно может быть разделена на 9 частей:

1) сырой каучук в первичных формах (товарные позиции 4001,4002);

2) регенерированная резина в первичных формах (товарные пози-

ции 4003,4004);

3) невулканизированная резина в первичных формах и изделия (то-

варные позиции 4005,4006);

4) полуфабрикаты и изделия из вулканизированной резины (то-

варные позиции 4007–4010);

5) пневматические шины новые и бывшие в употреблении, каме-

ры (товарные позиции 4011–4013);

6) гигиенические и фармацевтические изделия (товарная позиция 

4014);

7) одежда и принадлежности (кроме твердой резины) (товарная по-

зиция 4015);

8) прочие изделия из вулканизированной резины (товарная пози-

ция 4016);

9) резина твердая во всех формах (товарная позиция 4017).

Основные признаки классификации товаров группы 40: состав (вид 

полимера), наличие вулканизации, структура, вид изделия и назначе-

ние.

Особенности классификации товаров 
из пластмасс и резины в ТН ВЭД 

Особенности классификации товаров данного раздела определяются 

применяемой терминологией. Основным компонентом товаров данно-

го раздела являются полимеры. Полимеры состоят из молекул, которые 

характеризуются повторением одного или более типов мономерных 

звеньев.

Полимеры могут образовываться в результате реакции между не-

сколькими молекулами того же самого или различного химического 

состава. Процесс, в результате которого образуются полимеры, назы-

вается полимеризацией. В ТН ВЭД термин полимеризация включает 

следующие основные типы реакций:

• полиприсоединение, в котором отдельные молекулы с этилено-

вой ненасыщенностью реагируют с каждой другой путем про-

стого присоединения, без образования воды или других побоч-

ных продуктов, образуя полимерную цепь, содержащую только 

углерод-углеродные связи, например образование полиэтилена 

из этилена или сополимеров этиленвинилацетата из этилена и ви-

нилацетата. Этот тип полимеризации иногда называется просто 

полимеризацией или сополимеризацией;

• полимеризация с перегруппировкой, в которой молекулы с функ-

циональными группами, содержащими такие атомы, как кисло-

род, азот или сера, реагируют с каждой другой путем присоедине-

ния с предварительной внутримолекулярной перегруппировкой 

без образования воды и других побочных продуктов. При этом 

образуется полимерная цепь, в которой мономерные звенья свя-

заны друг с другом эфирной, амидной, уретановой или другими 

связями, как, например, при образовании полиметиленоксида 
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(полиформальдегида) из формальдегида, полиамида-6 из капро-

лактама или полиуретанов из полиола и диизоцианата. Такой 

тип полимеризации также называется полиприсоединением;

• поликонденсация — реакция, в которой молекулы с функцио-

нальными группами, содержащими такие атомы, как кислород, 

азот или сера, реагируют с каждой другой путем реакции кон-

денсации с образованием воды или других побочных продуктов. 

При этом образуется полимерная цепь, в которой мономерные 

звенья связаны друг с другом эфирной, сложноэфирной, амид-

ной или другими связями, как, например, при образовании по-

лиэтилентерефталата из этиленгликоля и терефталевой кислоты 

или полиамида-6,6 из гексаметилендиамина и адипиновой кис-

лоты. Этот тип полимеризации также называется конденсацией 

или поликонденсацией.

Специфической особенностью также является влияние структуры 

полимера на классификацию товаров данного раздела.

Термин «сополимеры» определен в примечании 4 к группе 39 и озна-

чает полимеры, в которых ни одно мономерное звено не составляет 

95 мас. % или более от общего содержания полимера. Сополимеры 

включают продукты сополимеризации или сополиконденсации.

Блок-сополимеры — это сополимеры, состоящие по крайней мере 

из двух связанных полимерных последовательностей, имеющих различ-

ные комбинации мономерных звеньев.

Привитые сополимеры — это сополимеры, состоящие из основных 

полимерных цепей, которые имеют боковые полимерные цепи с раз-

личной комбинацией мономерных звеньев.

Установлены следующие правила классификации сополимеров и сме-

сей полимеров:

• по полимеру, преобладающему по массе;

• если нет преобладания, то в последней по порядку возрастания 

товарной позиции.

С учетом развития современных технологий важное значение для 

классификации товаров данного раздела имеет примечание 4 к груп-

пе 40, где определено, что синтетический каучук — это:

• синтетические вещества, преобразованные вулканизацией в тер-

мопластические;

• вещества, которые при растяжении в 3 раза не разрываются;

• вещества, которые при растяжении в 2 раза в течение 5 минут 

возвращаются к первоначальной длине.

К синтетическому каучуку относятся тиопласты, а также натураль-

ный каучук, модифицированный прививанием или смешением с пласт-

массами, деполимеризованный натуральный каучук. Ограничением яв-

ляется наличие в составе веществ, не предназначенных для образования 

поперечных связей, например минерального масла.

Особенностью для классификации товаров данного раздела также 

является трактовка термина «первичные формы» в группах 39 и 40.

В разделе VII ТН ВЭД классифицируются также пластмассы в со-

четании с другими материалами: войлоком, неткаными материалами, 

ткани, бумагой, картоном, проволокой, стекловолокном. Все пере-

численные выше материалы относятся к данному разделу, потому что 

они обладают основным качеством пластмасс. Базовым критерием 

идентификации таких товаров  раздела VII является то, что они долж-

ны сохранять характерные свойства изделий из пластмасс.

Таким образом, особенности классификации товаров данного раз-

дела определяются применяемой терминологией. Специфической осо-

бенностью является влияние структуры и состава полимера на класси-

фикацию товаров данного раздела.

9.4. КЛАССИФИКАЦИЯ КОЖЕВЕННЫХ 
И МЕХОВЫХ ТОВАРОВ В ТН ВЭД 

Раздел VIII «Необработанные шкуры, выделанная кожа, натураль-

ный мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорож-

ные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изде-

лия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда)» 

включает три группы:

• группа 41 «Необработанные шкуры (кроме натурального меха) 

и выделанная кожа»;

• группа 42 «Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; 

дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им то-

вары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина 

шелкопряда)»;

• группа 43 «Натуральный и искусственный мех; изделия из него».

Рассмотрим структуру этих групп. Группа 41 включает 15 товарных 

позиций (четыре из них зарезервированы), выделенных по критериям 

«степень обработки» и «вид кожевенного сырья». В отдельные пози-

ции выделены замша, лаковая кожа и композиционная кожа.



Раздел 3. Особенности классификации отдельных групп товаров в ТН ВЭД 248 Глава 9. Классификация сырьевых товаров в ТН ВЭД 249

Объектами классификации являются:

• необработанные шкуры (шкуры крупных четвероногих и другие 

шкуры) (кроме птичьих шкурок с перьями или пухом и нату-

рального меха) (товарные позиции 4101–4103);

• дубленая кожа или краст, не подвергнутые дальнейшей обработ-

ке (товарные позиции 4104–4106);

• кожа или краст, дополнительно отделанные после дубления (то-

варные позиции 4107, 4112 и 4113);

• замша; лаковая кожа и лаковая ламинированная кожа; металли-

зированная кожа (товарная позиция 4114);

• композиционная (склеенная) кожа на основе натуральной кожи 

или кожаных волокон (товарная позиция 4115);

• обрезь и прочие отходы натуральной или композиционной кожи 

(товарная позиция 4115).

Критериями классификации товаров группы 41 являются: вид сы-

рья, вид и степень обработки, площадь поверхности, наличие шерст-

ного покрова. Критериями исключения являются происхождение, 

отсутствие обработки (для обрези и отходов), а также наличие волося-

ного и шерстного покрова.

Группа 42 включает шесть товарных позиций (в том числе одна ре-

зервная). Основным критерием выделения товарных позиций является 

назначение (исключение — товарная позиция 4206, которая система-

тизирована в соответствии с исходным сырьем). На уровне субпози-

ций и подсубпозиций используются критерии «область применения», 

«компонентный состав», «половозрастной признак», в отдельных слу-

чаях — «вид изделия».

Исключения обусловлены функциональным назначением товаров, 

которые применяются в качестве принадлежностей к основному то-

вару (например, пуговицы (товарная позиция 9606)). Или в противо-

положном случае, когда материал является вторичным относительно 

функционального назначения: обувь, головные уборы, мебель, игруш-

ки.

Группа 43 включает четыре товарные позиции, выделенные по кри-

терию степень обработки. Дополнительно предусмотрены: товарная по-

зиция 4303 для классификации предметов и принадлежностей к одежде 

и товарная позиция 4304 для классификации «искусственного меха» 

и изделий из него. В группе использованы следующие критерии клас-

сификации: вид сырья, состав.

Для исключения товаров из группы 43 необходимо идентифициро-

вать его функциональное назначение: перчатки и митенки (товарная 

позиция 4203), обувь (группа 64), головные уборы (группа 65), игруш-

ки и спортивный инвентарь (группа 95).

Особенности классификации кожевенных 
и меховых товаров в ТН ВЭД

Некоторые сложности связаны с развитием современных техноло-

гий. Это находит свое отражение в появлении новых видов обработки 

кож и создании новых видов композиционных материалов с примене-

нием кожевенного сырья.

Шкуры и кожи, включенные в группу 41, могут быть представлены 

только в следующих формах:

• целые (т. е. форма шкур и кож имеет контур животного, но могут 

быть с удаленными головой и лапами);

• части (например, полукожа, вороток, чепрак, получепрак, пола, 

челка);

• в полосах или листах.

Однако куски кож, вырезанные по специальной форме, относятся 

к изделиям других групп, в частности группы 42 или 64.

Кожевенное сырье (голье) может быть подвергнуто следующим ви-

дам дубления: растительному, минеральному, химическому. Иногда осу-

ществляется комбинированное дубление, например венгерская выдел-

ка, или алюминиевое дубление.

Голье, прошедшее дубление или дальнейшую обработку после дуб-

ления, известно в торговле как «выделанная кожа». Кожа, высушенная 

после дубления, называется «краст» или «кожевенный краст».

Замша вырабатывается из бахтармяного спилка шкур овец или яг-

нят, лицевой слой которого сошлифован, путем дубления и отделкой 

многократной обработкой рыбьим или животным жиром, с последую-

щей сушкой, промывкой, очищением и отделкой абразивами.

Кожа, подобная по свойствам замше, получаемая путем частичного 

дубления формальдегидом с последующим жировым дублением, из-

вестна как комбинированная замша.

Лаковая кожа, которая представляет собой кожу, покрытую слоем 

лака или предварительно отформованным листом пластмассы и име-

ющую блестящую зеркальную поверхность.
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Композиционная (склеенная) кожа на основе натуральной кожи или 

кожаных волокон — это специальный термин, устанавливающий воз-

можность классификации такого товара только в товарной позиции 

4115.

В группе 42 термин «натуральная кожа» распространяется на замшу 

(включая комбинированную замшу), кожу лаковую, кожу лаковую ла-

минированную и металлизированную кожу.

Определенную сложность может представлять разграничение групп 

этого раздела. Необходимо установить наличие и роль волосяного или 

шерстного слоя как из натурального, так и искусственного меха. Это 

обеспечивает приоритет группы 43. Термин «натуральный мех» кроме 

пушно-мехового сырья товарной позиции 4301 применяется к дубле-

ным или выделанным шкурам всех животных с волосяным или шерст-

ным покровом.

Термин «искусственный мех» означает любую имитацию натураль-

ного меха из шерсти, волоса или других волокон, наклеенных или на-

шитых на кожу, ткань или другие материалы, кроме тканых или вяза-

ных имитаций натурального меха (в основном товарная позиция 5801 

или 6001).

9.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ В ТН ВЭД 

Товары из древесины являются одними из основных товаров внеш-

неторгового оборота Российской Федерации. К товарам из древесины 

относятся лесоматериалы с различной степенью обработки, полуфа-

брикаты и изделия из древесины, включая продукты переработки дре-

весины, в том числе целлюлозу, бумагу, картон и печатные издания.

Раздел IХ «Древесина и изделия из нее; древесный уголь и изделия 

из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плете-

ния; корзиночные и другие плетеные изделия» состоит из трех групп:

• группа 44 «Древесина и изделия из нее; древесный уголь»;

• группа 45 «Пробка и изделия из нее»;

• группа 46 «Изделия из соломы, альфы, прочих материалов для 

плетения».

Критериями включения товаров в группы данного раздела являются 

материал и его происхождение. Критериями классификации в рассма-

триваемом разделе являются: порода древесины, способ и вид обра-

ботки, плотность и размерные характеристики, структура и вид товара, 

назначение.

Для классификации на уровне подсубпозиции необходима иден-

тификация породы древесины, способа и вида обработки, функцио-

нальное назначение, видовое наименование товара и область приме-

нения.

Объектами классификации группы 44 являются:

• необработанная древесина;

• полуфабрикаты из древесины;

• изделия из древесины.

Признаки исключающие возможность классификации товаров в груп-

пе 44, — назначение и вид. Это предусматривает исключение таких 

товаров из древесины, как: сумки (группа 42), корзинки (группа 46), 

обувь (группа 64), трости (группа 66), бижутерия (товарная позиция 

7117), части машин (раздел ХVI), корпуса инструментов и часов (раз-

дел ХVIII), мебель, игрушки, готовые изделия (раздел ХХ).

Структуру группы 44 можно условно разделить на 4 части:

• необработанная древесина (товарные позиции 4401–4406);

• пиломатериалы (товарные позиции 4407–4409);

• плиты (товарные позиции 4410–4413);

• изделия из древесины (товарные позиции 4414–4421).

Классификация товаров в группе 44 учитывает идентификацию 

породы древесины, вида и степени обработки, размерных характе-

ристик. Для готовых товаров из древесины важно определить вид 

изделия, его назначение.

Группа 45 ТН ВЭД предназначена для классификации товаров из 

пробки. Пробку получают практически единственным способом — из 

наружной коры пробкового дуба (Quercus suber), который произраста-

ет в Южной Европе и Северной Африке. В данную группу включается 

пробка натуральная и агломерированная во всех видах, (включая изде-

лия из пробки и агломерированной пробки), кроме изделий, которые 

используются в качестве обуви, головных уборов, игрушек и спортив-

ного инвентаря.

Для целей классификации необходимо идентифицировать вид об-

работки и вид изделия.

Группа 46 включает изделия из люфы, полуфабрикаты и некоторые 

изделия, изготовленные переплетением, ткачеством или аналогичны-

ми способами соединения материалов, не подвергнутых прядению.
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Исключение товаров из группы 46 обусловлено их функциональным 

назначением: настенные покрытия (товарная позиция 4814), бечевки, 

веревки, канаты или тросы, плетеные или неплетеные (товарная по-

зиция 5607), обувь или головные уборы или их части (группы 64 или 

65), транспортные средства или кузова для транспортных средств из 

материалов для плетения (группа 87), мебель, лампы и осветительное 

оборудование (группа 94).

Классификация в группе 46 ТН ВЭД предусматривает выделение 

двух товарных позиций и осуществляется в соответствии со следую-

щими критериями: готовность к использованию, вид изделия, вид ис-

ходного сырья, область применения.

Раздел Х ТН ВЭД является логичным продолжением предыдущего, 

учитывая фактор последовательности обработки. Этот раздел включа-

ет товары, изготовленные из древесной массы:

• группа 47 «Масса из древесины или других волокнистых целлю-

лозных материалов, регенерируемая бумага и картон»;

• группа 48 « Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бума-

ги или картона»;

• группа 49 «Печатные книги, газеты, репродукции и другие из-

делия полиграфической промышленности; рукописи, машино-

писные тексты и планы».

Группа 47 включает 7 товарных позиций и предусмотрена для клас-

сификации товаров, систематизированных по критерию «вид и сте-

пень обработки». На уровне субпозиций и подсубпозиций необходимо 

идентифицировать способ обработки, хвойная или лиственная порода 

древесины была использована для получения древесной массы и на-

личие обработки белением.

Группа 48 подразделена на 23 товарные позиции (в том числе 4815 — 

резервная). Исключение товаров из данной группы обусловлено при-

оритетом функционального назначения этих товаров над материалом, 

из которого они изготовлены (например, игрушки (группа 95), пугови-

цы (группа 96), дорожные принадлежности (группа 42), пряжа (раздел 

ХI) и т. д.).

Для построения товарных позиций применяются следующие крите-

рии: вид изделия из бумаги, область применения, вид обработки (отдел-

ки), в отдельных случаях комплектность, размерные характеристики.

Для классификации на уровне субпозиций и подсубпозиций при-

меняются критерии: способ получения, область применения, способ 

представления, масса 1 м2, размерные характеристики, процентное 

содержание древесных волокон, в том числе полученных различными 

способами.

Группа 49 разделена на 11 товарных позиций, систематизированных 

по видовому наименованию печатного издания, а также областью их 

применения. Субпозиции и подсубпозиции предусмотрены для выде-

ления отдельных видов товаров конкретного функционального назна-

чения, например глобусы, почтовые марки. Исключения относятся 

к готовым изделиям, например игральные карты (группа 95), произ-

ведения искусства (группы 97).

Особенности классификации товаров 
из древесины в ТН ВЭД

При классификации лесоматериалов необходимо учитывать, что 

лесо материалы получают путем механической обработки в основ-

ном ствола дерева. По виду обработки различают: круглые, пиленые 

лесоматериалы, или пилопродукцию, лущеные, строганные, колотые, 

измельченную древесину.

В ряде случаев термины, применяемые в рассматриваемых группах, 

содержат двусмысленность в применении и трактовках, например такие 

понятия, как «пропитанный» (шпалы не считаются пропитанными), 

«лущеные» и «разделенные на слои» (разные термины подразумевают 

аналогичные виды обработки), «древесно-стружечная» и «древесно-во-

локнистая» плиты (предполагают частичное пересечение терминов).

При классификации товаров из древесины необходимо прежде все-

го учитывать особенности терминологии, установленные для товаров 

рассматриваемых разделов.

Во всей номенклатуре термин «древесина» относится также к бам-

буку и другим материалам древесной природы.

Ряд терминов предусматривают идентификацию способа получения 

материалов из древесины.

Агломерированная пробка изготовляется путем агломерирования 

измельченной, гранулированной или молотой пробки, как правило, 

при высокой температуре и под давлением:

• с добавлением связующего вещества (например, невулканизо-

ванной резины, клея, пластмассы, дегтя, желатина) или

• без добавления связующего вещества при температуре около 

300 °C. В последнем случае натуральная смола, присутствующая 

в пробке, действует как связующее вещество.
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В товарной позиции 4601 термин «материалы для плетения, плете-

ные и аналогичные изделия из материалов для плетения, связанные 

в параллельные пряди» означает материалы для плетения, плетеные 

и аналогичные изделия из материалов для плетения, расположенные 

рядами и связанные вместе в форме листов, независимо от того, ис-

пользуются или нет для их соединения текстильные материалы, под-

вергнутые прядению.

Некоторые из этих материалов, в особенности растительного про-

исхождения, могут быть подвергнуты обработке (например, расщепле-

нию, волочению, лущению и т. д. или пропитке воском, глицерином 

и т. д.) с целью повысить их пригодность для плетения, переплетения 

или аналогичных процессов.

Товары, входящие в группу 47, состоят в основном из целлюлозных 

волокон, полученных из различных растительных материалов или от-

ходов текстильных материалов растительного происхождения.

Наиболее важной для международной торговли является масса из 

древесины, именуемая «древесной массой», «древесной целлюлозой», 

«древесной полуцеллюлозой» или «химико-механической массой» в за-

висимости от метода ее получения. Обычно используются сосна, ель, 

тополь и осина, могут также применяться и более твердые породы, такие 

как бук, каштан, эвкалипт и некоторые тропические породы древесины.

Дефибрерная древесная масса (ДДМ) — это масса, получаемая из 

круглой древесины или балансов в дефибрерах при атмосферном дав-

лении.

Прессовая дефибрерная древесная масса (ПДМ) — это масса, по-

лучаемая из круглой древесины или балансов в дефибрерах под дав-

лением.

Рафинерная древесная масса (РДМ) — это масса, получаемая из 

древесной щепы или стружки в дисковых мельницах, работающих при 

атмосферном давлении.

Термомеханическая древесная масса (ТММ) — это масса, получае-

мая из древесной щепы или стружки в дисковых мельницах после про-

парки древесины под высоким давлением.

Масса считается полубеленой или беленой, если после производства 

она подвергалась обработке различной интенсивности в целях увели-

чения степени ее белизны (яркости) с проведением определенных тех-

нологических операций, в частности посредством удаления или моди-

фикации различной степени красящего вещества в массе или простым 

добавлением флуоресцентных веществ.

К макулатуре из бумаги или картона товарной позиции 4707отно-

сятся обрезки, вырезки, отсечки, порванные листы, старые газеты и 

журналы, корректуры, печатный брак и аналогичный материал, также 

включая отходы изделий из бумаги или картона.

В группе 48, если в тексте не оговорено иное, термин «бумага» рас-

пространяется на картон (независимо от толщины или массы 1 м2). Бу-

мага состоит в основном из целлюлозных волокон группы 47, отлитых 

в форме полотна.

Во избежание разногласий при определении физических свойств 

бумаги и картона группы 48, в связи с использованием различных ме-

тодов определения, необходимо применять методы испытаний Между-

народной организации по стандартизации (ISO).

В субпозициях 4804 11 и 4804 19 термин «крафт-лайнер» означает от-

деланные или лощеные машинным способом бумагу и картон, пред-

ставленные в рулонах, с содержанием от общей массы волокна не ме-

нее 80 % древесных волокон, полученных химическим сульфатным 

или натронным способом. Масса 1 м2 таких изделий превышает 115 г, 

и минимальное сопротивление продавливанию по Мюллену соответ-

ствует значениям нижеследующей таблицы.

В субпозициях 4804 21 и 4804 29 термин «крафт-бумага мешочная» 

означает бумагу машинной отделки, представленную в рулонах, с со-

держанием от общей массы волокна не менее 80 % волокон, получен-

ных химическим сульфатным или натронным способом; масса 1 м2 

этой бумаги составляет не менее 60 и не более 115 г.

В группе 48 термин «газетная бумага» означает бумагу немелован-

ную, используемую для печатания газет, с содержанием от общей мас-

сы волокна не менее 50 % древесных волокон, полученных механиче-

ским или химико-механическим способом, не проклеенную или очень 

слабо проклеенную, имеющую шероховатость поверхности по каждой 

стороне, измеренную аппаратом Parker Print Surf (1 МПа), превышаю-

щую 2,5 мкм (микрона), с массой 1 м2 не менее 40, но не более 65 г.

В товарной позиции 4802 термины «бумага и картон, используемые 

для письма, печати или других графических целей» и «неперфорирован-

ные карты и неперфорированные бумажные ленты» означают бумагу и 

картон, изготовленные главным образом из беленой массы или массы, 

полученной механическим или химико-механическим способом.

Термин «печатный» в группе 49 означает воспроизведение не толь-

ко несколькими методами обычного ручного печатания (например, 

отпечатки с гравюр или гравюр на древесине, кроме оригиналов) или 
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механического печатания (высокая, офсетная, литография, фотогра-

вюра и т. д.), но также воспроизведение на множительных машинах, 

воспроизведение с помощью вычислительной машины, тиснение, фото-

графию, фотокопирование, термокопирование или машинопись незави-

симо от формы букв, которыми выполняется печать (т. е. буквы любого 

алфавита, внешнего вида, стенографические знаки, азбука Морзе или 

другие кодовые символы, шрифт Брайля, нотные записи, картины, 

диаграммы).

Для товаров из древесины одним из основных критериев является 

идентификация породы древесины. Предусмотрена отдельная систе-

матизация древесины тропических пород:

• соответствует основным их названиям, рекомендованным Меж-

дународной технической ассоциацией предприятий по обработ-

ке тропической древесины (ATIBT);

• основное название выбрано в соответствии с названием, наи-

более употребляемым в стране-производителе или стране-по-

требителе этого вида древесины.

Классификация полуфабрикатов из древесины, включающих от-

личные от древесины компоненты, основана на установлении роли 

древесины в последующем применении. Как правило, строительные 

панели (или плиты), состоящие из слоев древесины и пластмассы, 

включаются в данную группу. Классификация этих панелей основа-

на на свойствах их наружной поверхности или поверхностей, которые 

обычно придают им основное свойство, а следовательно, и примене-

ние. С другой стороны, панель, в которой древесная основа всего лишь 

поддерживает наружный слой, изготовленный из пластмассы, в боль-

шинстве случаев включается в группу 39.

Изделия из древесины в несобранном или разобранном состоянии 

включаются как соответствующие готовые изделия при условии, что 

части представлены вместе. Аналогичным образом принадлежности 

или части из стекла, мрамора, металла или другого материала, пред-

ставленные вместе с изделиями из древесины, частью которых они 

являются, включаются вместе с этими изделиями независимо от того, 

прикреплены ли они на них или не прикреплены.

Товарные позиции 4414–4421, в которых классифицируются гото-

вые изделия из древесины, включают в себя такие товары независимо 

от того, изготовлены ли они просто из древесины или из древесно-

стружечной плиты или аналогичных плит, древесно-волокнистой пли-

ты, слоистой или прессованной древесины.

Таким образом, классификация товаров из древесины основана на 

терминологических особенностях выделения товаров в группах разде-

лов IХ и Х ТН ВЭД, способах обработки древесины и ее роли в даль-

нейшем предназначении и использовании этих товаров.

9.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ В ТН ВЭД 

Объектами классификации раздела ХI ТН ВЭД «Текстильные мате-

риалы и текстильные изделия» являются:

• сырьевые материалы текстильной промышленности;

• полуфабрикаты;

• изделия.

Основными признаками классификации товаров раздела ХI ТН ВЭД 

являются: происхождение материала, функциональное назначение, раз-

меры и форма изделий, наличие дублирующего материала и вид изделия.

По происхождению материала в данном разделе классифицируются 

и выделяются: натуральные волокна, химические волокна, пряжа из 

бумаги, вышивки стеклянной нитью, позументные нити из конского 

волоса, сетки фильтровальные из человеческого волоса.

Однако по этому же критерию исключены из данного раздела: че-

ловеческие и конские волосы (группы 05, 67), асбестовые волокна 

(группы 25,68), углеродные волокна (группа 68), стекловолокна (груп-

па 70), целлюлоза, бумага (группы 47, 48).

По функциональному назначению в данном разделе классифициру-

ются товары следующего назначения: бытового, технического и отходы.

Этот критерий также определяет основные исключения товаров из 

данного раздела: фрикционных (группа 84), абразивных (группа 68), 

светочувствительных (группа 37), медицинского (группа 30).

Идентификация вида изделия является необходимым для класси-

фикации готовых изделий в данном разделе. По виду изделия в разде-

ле ХI ТН ВЭД классифицируются: текстильные волокна, пряжа, нити, 

трикотаж, ткани, ковры, нетканые материалы, одежда и принадлеж-

ности, постельные принадлежности, сетки.

Однако по критерию вид изделия исключены: упряжь для живот-

ных, сумки, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, спор-

тивные сетки.
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В структуре раздела ХI ТН ВЭД можно условно выделить три части.

Первая часть включает группы 50–55, которые систематизируют 

товары по признаку происхождения волокна, составляющего основу 

текстильного материала, и подразделяют на волокна, нити, пряжу и 

ткани несложных переплетений определенного волокнистого состава:

• группа 50 «Шелк»;

• группа 51 «Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа 

и ткань, из конского волоса»;

• группа 52 «Хлопок»;

• группа 53 «Прочие растительные текстильные волокна; бумаж-

ная пряжа и ткани из бумажной пряжи»;

• группа 54 «Химические нити; плоские и аналогичные нити из хи-

мических текстильных материалов»;

• группа 55 «Химические волокна».

Вторая часть включает группы 56–60, где классифицируются ткани, 

технология производства которых или назначение приоритетны по от-

ношению к сырьевому составу, трикотажные полотна, нетканые, ду-

блированные материалы, ковры:

• группа 56 «Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специ-

альная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из 

них»;

• группа 57 «Ковры и прочие текстильные напольные покрытия»;

• группа 58 «Специальные ткани; тафтинговые текстильные мате-

риалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки»;

• группа 59 «Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием 

или дублированные; текстильные изделия технического назна-

чения»;

• группа 60 «Трикотажные полотна машинного или ручного вяза-

ния».

Третья часть включает группы 61–63, в которых классифицируют-

ся готовые изделия из текстильных материалов (за исключением ков-

ров), такие как одежда, принадлежности к ней (группы 61 и 62), одеяла 

и прочие (группа 63):

• группа 61 «Предметы одежды и принадлежности к одежде три-

котажные машинного или ручного вязания»;

• группа 62 «Предметы одежды и принадлежности к одежде, кро-

ме трикотажных машинного или ручного вязания»;

• группа 63 «Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одеж-

да и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье».

Структура групп первой части раздела ХI ТН ВЭД аналогична и пред-

усматривает последовательное включение товаров из указанных видов 

текстильных материалов начиная с волокон, далее нити, пряжа и ткани 

простых переплетений. На уровне субпозиций и подсубпозиций преду-

смотрены видовое выделение волокон, отражение особенностей струк-

туры и отделки пряжи и нитей, а также указание технических характе-

ристик тканей (в том числе — отделки).

Структура групп второй части раздела ХI ТН ВЭД предусматривает 

выделение отдельных видов товаров, при этом чем выше товарная по-

зиция, тем выше степень и сложность обработки (структуры) товара. 

Например, в группе 56 вначале классифицируется вата и войлок, а да-

лее нетканые материалы, в том числе скомбинированные с другими 

материалами, и, наконец, изделия из вышеуказанных материалов.

Группа 60 предусматривает классификацию текстильных полотен, ко-

торые изготавливаются не как ткани, переплетением основных и уточ-

ных нитей, а путем получения рядов связанных петель. Как правило, эти 

товары включают:

• трикотажные полотна машинного вязания (поперечно-вязаный 

трикотаж и основовязаный трикотаж);

• трикотажные полотна ручного вязания вырабатываются из од-

ной нити с помощью крючка путем образования ряда петель, 

протягиваемых одна через другую.

Исключения товаров из этой группы обусловливаются видовым 

наименованием изделий: кружева (товарная позиция 5804), ярлыки и 

эмблемы (товарная позиция 5807), а также наличием дополнительного 

компонента, существенно меняющего характер использования товара: 

пропитанные материалы, дублированные и с покрытием (группа 59).

Всего в группе 60 выделено 6 товарных позиций в зависимости от 

структуры полотна, способу образования и размерных характеристик. 

Классификация трикотажных полотен на уровне субпозиций и под-

субпозиций осуществляется в соответствии со структурой полотна, 

волокнистым составом (в том числе содержание отдельных компонен-

тов), а также областью применения.

Классификация товаров третьей части раздела ХI ТН ВЭД преду-

сматривает видовое выделение отдельных предметов одежды с учетом 

способа образования структуры материала. Структура групп 61 и 62 

аналогична (по семнадцать товарных позиций), в ней последователь-
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но представлены предметы верхней одежды, элементов для верхней 

и нижней частей тела, далее предметы нижнего белья и, наконец, при-

надлежности к одежде. На уровне товарной позиции предусмотрено 

отражение половозрастного признака классификации. Выделение суб-

позиций и подсубпозиций обусловлено идентификацией волокнисто-

го и компонентного состава изделий.

Группа 63 является сборной, в которой осуществлено подразделе-

ние на три подгруппы с учетом сложности элементного состава товара 

и степени износа.

В подгруппу I (товарные позиции 6301–6307) включаются готовые 

текстильные изделия из любого текстильного материала (ткани или три-

котажного полотна, войлока или фетра, нетканых материалов и т. д.), 

которые не имеют более конкретного описания в других группах раз-

дела XI либо в другом месте Номенклатуры. Дальнейшая детализация 

осуществляется с учетом волокнистого состава, способа образования 

структуры материала.

В подгруппу II (товарная позиция 6308) включаются некоторые на-

боры, состоящие из тканей и пряжи или нитей, с принадлежностями 

или без них, для изготовления пледов, гобеленов, вышитых скатертей 

или салфеток или аналогичных текстильных изделий, расфасованные 

в упаковки для розничной продажи.

В подгруппу III (товарные позиции 6309–6310) включаются быв-

шие в употреблении одежда или прочие изделия и бывшее в употре-

блении или новое тряпье, обрывки бечевки и т. д. Детализация пред-

усматривает идентификацию степени износа, сырьевой состав и вид 

товара.

Особенности классификации 
текстильных товаров в ТН ВЭД 

В разделе ХI ТН ВЭД термин «готовые» является основополагаю-

щим при классификации и означает:

• разрезанные, но не в форме квадратов или прямоугольников;

• представленные в завершенном виде, пригодные для использова-

ния (или требующие только разделения путем разрезания разде-

ляющих нитей) и не требующие сшивания или другой обработ-

ки (например, салфетки, полотенца, скатерти, шарфы, одеяла);

• разрезанные по размеру и имеющие по крайней мере один тер-

мически запаянный край с видимой подогнутой или припрес-

со  ванной кромкой и другие края, обработанные как описано 

в лю бом другом подпункте данного примечания, но исключая 

мате риалы, у которых резаные края предохранены от осыпа-

ния термическим разрезанием или другим простым способом;

• подрубленные или с подогнутыми кромками или с узелковой 

бахромой по любому из краев, но исключая материалы, у кото-

рых резаные края предохранены от осыпания обметкой или дру-

гим простым способом;

• разрезанные по заданному размеру и подвергнутые обработке 

края путем выдергивания нитей;

• сшитые, склеенные или соединенные другим способом (кроме 

штучных изделий, состоящих из двух или более полотнищ иден-

тичного материала, сшитых край в край, и штучных изделий, со-

стоящих из двух или более текстильных материалов, соединен-

ных слоями, с мягким слоем или без него);

• вязанные машинным или ручным способом по форме, представ-

ленные в виде отдельных изделий или в виде нескольких соеди-

ненных изделий.

С учетом развития технологии волокнистых материалов опреде-

ленную сложность может представлять классификация смесовых тек-

стильных материалов. Товары, включенные в группы 50–55 или в то-

варную позицию 5809 или 5902 и состоящие из смеси двух или более 

текстильных материалов, должны классифицироваться по тому тек-

стильному материалу, который преобладает по массе по сравнению 

с любым другим текстильным материалом в данном товаре.

Размеры и форма товаров данного раздела определяют, что к тек-

стильным материалам относятся мононити диаметром до 1 мм, име-

ющие линейную плотность менее 6,7 текс и полоски шириной менее 

5 мм классифицируются в данном разделе. Товары, имеющие размер-

ные признаки, превышающие вышеуказанные, из данного раздела ис-

ключены.

В данном разделе классифицируются комбинированные текстиль-

ные материалы с пластмассой или резиной. Функциональное назначе-

ние таких дублированных материалов является определяющим в раз-

граничении товаров данного раздела и раздела VII.

В товарные позиции группы 60 включаются трикотажные полотна 

машинного или ручного вязания независимо от того, какие текстиль-

ные материалы раздела XI ТН ВЭД были использованы при изго-

товлении изделий, а также независимо от того, содержат они или не 
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содержат эластомерную или резиновую нить. Включаются также три-

котажные полотна машинного или ручного вязания, изготовленные 

из тонких металлических нитей, при условии, что такие полотна пред-

назначены для изготовления одежды, использования в декоративных 

или аналогичных целях.

Для классификации готовых изделий из текстильных материалов не-

обходимо учитывать, что если в контексте не оговорено иное, предметы 

одежды из текстильных материалов, относящиеся к различным товар-

ным позициям, должны включаться в соответствующие товарные по-

зиции, даже если они представлены в наборах для розничной продажи.

Для готовых текстильных изделий установлены специальные тер-

мины.

«Предметы одежды из текстильных материалов» означает предметы 

одежды, поименованные в товарных позициях 6101–6114 и 6201–6211.

«Костюм» означает набор одежды, составленный из двух или трех 

предметов, изготовленных с лицевой стороны из идентичного мате-

риала, и включающий:

• один пиджак или жакет, лицевая сторона которых, за исключе-

нием рукавов, состоит из четырех или более деталей, предназна-

ченный для верхней части тела, возможно, со строгим жилетом 

в качестве дополнения, полочки которого выполнены из того же 

материала, что и лицевая сторона других компонентов набора, 

а спинка выполнена из того же материала, что и подкладка пид-

жака или жакета; и

• один предмет одежды, предназначенный для нижней части тела 

и представляющий собой брюки, бриджи или шорты (кроме ку-

пальных), юбку или юбку-брюки без лямок или нагрудников.

Все компоненты «костюма» должны быть выполнены из материала 

одинаковых переплетения, цвета и состава; они также должны быть 

единого фасона и соответствующего или совместимого размера. Одна-

ко эти компоненты могут иметь кант (полоску материала, втачанную 

в шов) из другого материала.

«Комплект» означает набор одежды (кроме костюмов и изделий то-

варной позиции 6207 или 6208), состоящий из нескольких предметов, 

изготовленных из идентичного материала, предназначенный для роз-

ничной продажи и включающий:

• один предмет одежды, предназначенный для верхней части тела, 

за исключением жилетов, которые также могут быть вторым пред-

метом одежды для верхней части тела, и

• один или два различных предмета одежды, предназначенных для 

нижней части тела и представляющих собой брюки, комбинезо-

ны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты (кроме, купаль-

ных), юбку или юбку-брюки.

Все компоненты комплекта должны быть из материала одинаковых 

переплетения, вида, цвета и состава; они также должны быть соответ-

ствующего или совместимого размера. Термин «комплект» не относит-

ся к спортивным или лыжным костюмам товарной позиции 6211.

«Детская одежда и принадлежности к детской одежде» означает из-

делия для детей ростом не более 86 см; он также распространяется на 

детские пеленки1.

Предметы одежды, которые не могут быть однозначно отнесены 

к одежде мужской или для мальчиков или к одежде женской или для де-

вочек, должны относиться к товарным позициям, включающим одеж-

ду женскую или для девочек.

Таким образом, для классификации готовых текстильных изделий не-

обходимо идентифицировать изделие как «готовое», установить способ 

образования структуры материала и сырьевой состав, а также выявить 

его половозрастное предназначение. К особенностям классификации 

товаров в разделе ХI ТН ВЭД относятся терминология, вид товара и 

отделки, назначение, состав и комплектность.

9.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 
ИЗ МЕТАЛЛОВ В ТН ВЭД 

Разделы ХIV и ХV ТН ВЭД в основном предназначены для выделе-

ния и классификации товаров, изготовленных или содержащих метал-

лы. Наличие материала — металла является определяющим для целей 

классификации в указанных разделах. Разграничительным критерием 

между этими разделами является то, что рассматриваемый металл мо-

жет относиться к группе драгоценных металлов или нет. Вследствие 

приоритетной особенности применения и специфики свойства драго-

ценности материала для товаров раздела ХIV здесь же классифициру-

ются и драгоценные и полудрагоценные камни.

Структура классификации в разделе ХIV «Жемчуг природный или 

культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драго-

ценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, 

1 См. товарную позицию 9619.
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и изделия из них; бижутерия; монеты» предусматривает включение 

только одной группы 71 «Жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, ме-

таллы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; 

бижутерия; монеты».

Необходимо отметить, что примечание 1 к группе 71 устанавливает 

приоритет группы 71 над остальными группами ТН ВЭД. Исключение 

составляют только товары, имеющие специфические свойства радио-

активности, вследствие чего они должны классифицироваться в раз-

деле VI ТН ВЭД — наличие радиоактивности.

Исключения товаров из раздела XIV обусловлены незначительностью 

присутствия драгоценного материала и функциональным назначением 

товара, имеющим приоритет над материалом изготовления. Содер-

жание драгоценного металла в незначительном количестве, в фур-

нитуре или отделке изделия не является достаточным для включения 

рассматриваемого товара в данную группу. Например, посеребренный 

ободок на хрустальном стакане не является достаточным основанием 

для классификации товара в данном разделе. Исключены, в частности, 

амальгамы драгоценных металлов в коллоидном состоянии (товарная 

позиция 2843), обувь и головные уборы (группы 64 и 65), зонты трости 

и прочие изделия (группа 66), часы (группа 91), оружие (группа 93), 

предметы коллекционирования и антиквариата (группа 97).

Основными признаками классификации товаров в разделе ХIV ТН 

ВЭД в зависимости от вида товара являются следующие.

Для драгоценных и полудрагоценных камней:

• вид камня: драгоценные — полудрагоценные;

• происхождение камня: природные — культивированные;

• обработка камня: наличие, степень, отходы.

Для драгоценных металлов:

• вид металла: платина, золото, серебро, платиноиды, недрагоцен-

ные металлы;

• обработка: наличие, степень, покрытие, отходы.

Для изделий:

• вид материала: драгоценный или нет;

• вид изделия: ювелирные, золотых (серебряных) дел мастеров, 

бижутерия, монеты.

Группа 71 включает 18 товарных позиций, разделенных на три под-

группы, учитывая специфику товаров, включенных в эту группу, обеспе-

чивая идентификацию драгоценностей по материалу: металлы и камни, 

и их комбинацию в виде изделий:

• I подгруппа «Жемчуг природный или культивированный и дра-

гоценные и полудрагоценные камни»;

• II подгруппа «Драгоценные металлы; металлы, плакированные 

драгоценными металлами»;

• III подгруппа «Ювелирные изделия. Изделия золотых и серебря-

ных дел мастеров и другие изделия».

Рассматривая содержание указанных подгрупп, следует отметить, что 

первая подгруппа включает товары, содержащие драгоценные и полу-

драгоценные камни, вторая подгруппа предусмотрена для классифи-

кации товаров, содержащих драгоценные металлы, и, наконец, третья 

подгруппа объединяет исключительно готовые изделия специфиче-

ского функционального предназначения и состава.

Подгруппу I группы 71 условно можно разделить на две части. Товар-

ные позиции 7101–7104 предусмотрены для классификации жемчуга 

природного, культивированного, алмазов, драгоценных и полудраго-

ценных камней, в том числе обработанных и необработанных. Даль-

нейшая классификация определяется видом камня, степенью обработ-

ки и назначением. Сюда включаются предметы коллекционирования, 

антиквариат из жемчуга, условием отнесения в указанные товарные 

позиции является то, что камни должны быть не закреплены и не-

оправлены. С другой стороны, исключены камни для звукоснимате-

лей, камни в виде изделий и имитации.

Товарная позиция 7105 включает отходы камней — это, как прави-

ло, крошка, порошок, т. е. такая форма, которая не предусматривает 

возможность использования камней самостоятельно.

Подгруппа II группы 71, также условно может быть разделена. Дра-

гоценные металлы и металлы, ими плакированные, необработанные 

и полуобработанные, а также в виде порошка включаются в товарные 

позиции 7106–7111. Ограничительным критерием является то, что 

рассматриваемые товары не должны иметь товарного вида изделий, 

не должны быть заготовками для ювелирных изделий. Плакирование 

металлов — нанесение слоя драгоценного металла напайкой, сваркой, 

горячей прокаткой (механическим способом), при этом слой драго-

ценного металла может быть любой толщины.

Товарная позиция 7112 включает отходы и лом драгоценного ме-

талла или содержащих его металлов. Отходы должны быть пригодны 

только для извлечения драгоценного металла.
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Подгруппа III группы 71 включает готовые изделия, которые систе-

матизированы в шесть товарных позиций, включающих в основном 

следующие товары:

• товарная позиция 7113: ювелирные изделия и их части;

• товарная позиция 7114: изделия золотых и серебряных дел ма-

стеров, их части;

• товарная позиция 7115: прочие изделия из драгоценных метал-

лов;

• товарная позиция 7116: изделия из жемчуга, драгоценных и по-

лудрагоценных камней;

• товарная позиция 7117: бижутерия;

• товарная позиция 7118: монеты.

Условием классификации в вышеуказанных товарных позициях яв-

ляется содержание драгоценного металла в количестве, превышающем 

незначительное. Включаются в указанные товарные позиции также 

незавершенные и некомплектные изделия и их части. Монеты разре-

занные, гнутые, разбитые будут классифицироваться как отходы.

Раздел ХV ТН ВЭД «Недрагоценные металлы изделия из них» вклю-

чает исключительно недрагоценные металлы и изделия из них. К не-

драгоценным металлам отнесены: черные металлы, медь, никель, алю-

миний, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, тантал, магний, 

кобальт, висмут, кадмий, титан, цирконий, сурьма, марганец, бериллий, 

хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), 

рений, талий. В рассматриваемый раздел включаются как конкретные 

необработанные недрагоценные металлы, так и изделия из них. Однако 

с точки зрения классификации в ТН ВЭД прутки, бруски, проволока, 

листы изделиями не являются.

Основными признаками классификации товаров, исключающи-

ми возможность их классификации в разделе ХV ТН ВЭД являются 

материал, из которого товар изготовлен и его функциональное на-

значение. Так присутствие драгоценного металла в количестве, пре-

вышающем незначительное, обеспечивает отнесение товара к группе 

71 ТН ВЭД.

Церий и щелочно-земельные металлы также не рассматриваются 

как металлы для целей классификации в группах раздела ХV. Присут-

ствие в товаре металлов в незначительном количестве с точки зрения 

функционального назначения, например в красках, чернилах, также 

не обеспечивает возможность классификации в группах раздела.

Функциональное назначение определяет исключение из групп 

данного раздела при условии его приоритетности относительно ма-

териала изготовления, например: головные уборы (группа 65), зон-

ты, трости (группа 66), машины, оборудование (ХVI раздел), транс-

порт (ХVII раздел), инструменты, аппаратура (ХVIII раздел), оружие, 

боеприпасы (ХIХ раздел), мебель (группа 94), игрушки, спортивные 

товары (группа 95), готовые изделия (группа 96), произведения ис-

кусства (группа 97).

Раздел ХV ТН ВЭД включает 11 групп: группы 72, 73 предусмотрены 

для классификации черных металлов и изделий из них, группы 74–81 

включают цветные металлы и изделия из них, в группах 82, 83 класси-

фицируются специфические изделия из недрагоценных металлов.

• группа 72 «Черные металлы»;

• группа 73 «Изделия из черных металлов»;

• группа 74 «Медь и изделия из нее»;

• группа75 «Никель и изделия из него»;

• группа 76 «Алюминий и изделия из него»;

• группа 78 «Свинец и изделия из него»;

• группа 79 «Цинк и изделия из него»;

• группа 80 «Олово и изделия из него»;

• группа 81 «Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; 

изделия из них»;

• группа 82 «Инструменты, приспособления, ножевые изделия, 

ложки вилки из недрагоценных металлов; их части из недраго-

ценных металлов»;

• группа 83 «Прочие изделия из недрагоценных металлов».

Рассмотрим содержание отдельных групп раздела XV ТН ВЭД.

Группа 72 «Черные металлы» включает черные металлы в первичных 

формах или продукты непосредственно из них произведенные (про-

кат, уголки, прутки, гранулы, слитки, проволоку). Черные металлы, 

плакированные другим черным металлом классифицируются по пре-

обладанию по массе.

Группа 72 «Черные металлы» разделена на четыре подгруппы:

• 1 подгруппа: первичные продукты, продукты в виде гранул и по-

рошка (товарные позиции 7201–7205);

• 2 подгруппа: железо и нелегированная сталь (товарные позиции 

7206–7217);
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• 3 подгруппа: коррозионностойкая сталь (товарные позиции 7218–

7723);

• 4 подгруппа: легированная сталь прочая; прутки пустотелые для 

буровых работ из легированной или нелегированной стали (то-

варные позиции 7224–7729).

Группа 73 «Изделия из черных металлов» предназначена для вы-

деления специфических изделий из черных металлов в товарных по-

зициях 7301–7324, например конструкции, трубы, профили и т. д. 

А также неспецифических изделий из черных металлов в товарных 

позициях 7325, 7326, не включенных в группы 82 и 83 и другие груп-

пы ТН ВЭД.

Следующие 7 групп раздела предусмотрены для классификации цвет-

ных металлов и изделий из них:

• группа 74 «Медь и изделия из нее»;

• группа 75 «Никель и изделия из него»;

• группа 76 «Алюминий и изделия из него»;

• группа 78 «Свинец и изделия из него»;

• группа 79 «Цинк и изделия из него»;

• группа 80 «Олово и изделия из него»;

• группа 81 «Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; 

изделия из них».

Необходимо отметить, что группа 77 ТН ВЭД зарезервирована на 

будущее для возможного выделения в отдельную группу титана и из-

делий из него.

Структура построения групп 74–81 раздела ХV ТН ВЭД предусма-

тривает использование принципа последовательности обработки. Сна-

чала классифицируется сырье, затем — полуфабрикаты, а затем — го-

товые изделия. При классификации товаров применяются критерии: 

компонентный состав, вид изделия, форма товара и его размерные 

характеристики, область применения.

Группа 82 «Инструменты, приспособления, ножевые изделия, лож-

ки, вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных ме-

таллов» включает специальные виды изделий из недрагоценных ме-

таллов (независимо от вида металла), которые не вошли в предыдущие 

группы раздела ХV, не являются машинами и оборудованием раздела 

ХVI, не являются приборами и аппаратурой группы 90. Основным раз-

граничительным критерием является использование вручную рассма-

триваемых изделий независимо от наличия механизмов.

Группа 82 «Инструменты, приспособления, ножевые изделия, лож-

ки, вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных ме-

таллов» условно может быть разделена на четыре части:

1. Ручные инструменты (товарные позиции 8201–8205).

2. Наборы для розничной продажи из товарных позиций 8201–8205 

(товарная позиция 8206).

3. Сменные части для ручных инструментов (товарные позиции 

8207–8209).

4. Изделия ножевые, определенные бытовые приборы (товарные 

позиции 8210–8215).

Группа 83 «Прочие изделия из недрагоценных металлов» включает 

некоторые готовые изделия из недрагоценного металла независимо 

от вида металла, а также части из недрагоценных металлов, класси-

фицируемые вмести с изделиями. Например, запирающие устройства, 

вспомогательная и крепежная фурнитура, несгораемые шкафы, кон-

торское оборудование, канцелярская фурнитура, колокола, статуэтки, 

украшения, рамы, гибкие трубы, застежки, пряжки, бусины, пробки, 

крышки, таблички с указателями.

При классификации товаров в группах 82 и 83 основной является 

идентификация наименования изделия с учетом его назначения. На 

уровнях субпозиций и подсубпозиций для некоторых товаров важно 

установить наличие драгоценных материалов (или других материа-

лов), комплектность состава и конструктивные особенности.

Особенности классификации 
товаров в разделах ХIV и ХV ТН ВЭД

Особенности классификации товаров в разделах ХIV и ХV ТН ВЭД 

определяются терминологией рассматриваемых разделов, компонент-

ным составом материала и изделий.

К драгоценным металлам в ТН ВЭД относятся платина, золото, се-

ребро. В отдельных товарных позициях термин «платина» включает: 

иридий, осмий, палладий, родий, рутений.

Важным является учет терминологических особенностей для клас-

сификации товаров из металлов. К ювелирным изделиям относятся 

личные украшения или изделия личного пользования. Специфическим 

термином номенклатуры является термин «изделия золотых и сере-

бряных дел мастеров». К этим изделиям отнесены украшения, посуда, 
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предметы домашнего обихода, религиозного культа в зависимости от 

материала изготовления.

Бижутерия в соответствии ТН ВЭД — это ювелирные изделия без 

драгоценных и полудрагоценных камней и драгоценных металлов.

Специальным термином номенклатуры является «металлокерами-

ка». К ней отнесены материалы, состоящие из гетерогенной смеси 

микроскопических металлических и керамических компонентов, в том 

числе включает спеченные карбиды металлов. Такие товары классифи-

цируются как единый недрагоценный металл.

Особое место в номенклатуре занимает термин «части общего на-

значения», применяемый во всей ТН ВЭД. Это понятие включает:

• изделия товарных позиций 7307, 7312, 7315, 7317 и 7318, а также 

аналогичные изделия из других черных металлов;

• рессоры, пружины и листы для них из черных металлов, кроме 

часовых пружин (товарная позиция 9114);

• изделия товарных позиций 8301, 8302, 8308, 8310, а также рамы 

и зеркала из неблагородных металлов, классифицируемые в то-

варной позиции 8306.

Следовательно, к термину «части общего назначения» будут отно-

ситься фитинги, тросы, цепи, винты и другие изделия, названные в ука-

занных товарных позициях групп 73 и 83, а также аналогичные изделия 

из цветных металлов.

«Отходы и лом» — это также специфический термин ТН ВЭД, опре-

делен для товаров раздела ХV. К отходам и лому могут быть отнесе-

ны металлические отходы, полученные в процессе производства или 

механической обработки металлов, а также металлические изделия, 

окончательно не пригодные для использования по назначению.

Порошки как форма представления товара широко используются 

для целей классификации в ТН ВЭД. С точки зрения раздела ХV к по-

рошкам могут быть отнесены изделия, 90 % и более которых просеива-

ется через сито с ячейкой 1 мм.

Учитывая специфическую особенность товаров рассматриваемых 

разделов, необходимо остановиться на правилах классификации спла-

вов как основной формы представления рассматриваемых товаров.

Правила классификации сплавов драгоценных металлов устанавли-

вают, что сплавы, содержащие один или более драгоценных металлов, 

рассматриваются как:

• сплавы платины, если они содержат по весу не менее 2 % пла-

тины;

• сплавы золота, если они содержат по весу не менее 2 % золота, 

но не содержат платины или содержат ее по массе менее 2 %;

• сплавы серебра, если они содержат по весу не менее 2 % серебра, 

но не содержат платины или содержат ее менее 2 %, а также не 

содержат золота или содержат его менее 2 %;

• сплавы недрагоценных металлов, относящиеся к разделу XV, если 

они содержат менее 2 % платины, менее 2 % золота и менее 2 % 

серебра.

Зная содержание сплавов, легко и просто определить их место в но-

менклатуре. Правила классификации сплавов из недрагоценных ме-

таллов предусматривают, что:

• сплав из недрагоценных металлов классифицируется как сплав 

того металла, удельное содержание которого по весу превышает 

долю других металлов;

• сплав, состоящий из недрагоценных металлов этого раздела и эле-

ментов, не попадающих в этот раздел, будет считаться сплавом 

из недрагоценных металлов, относящимся к этому разделу, если 

общий вес этих металлов равен или превосходит вес других эле-

ментов в этом сплаве.

Необходимо отметить, что в ТН ВЭД установлено, что под термином 

«сплавы» понимаются также спеченные смеси металлических порош-

ков, гетерогенные однородные смеси, полученные плавлением (кроме 

металлокерамики), и интерметаллические соединения. Исключением 

являются ферросплавы и лигатуры групп 72 и 74.

Также специфической особенностью товаров данного раздела явля-

ется классификация композитных изделий. В примечании к разделу ХV 

установлены правила классификации композитных изделий:

• железо и сталь или различные их виды рассматриваются как 

один и тот же металл;

• сплав рассматривается как состоящий полностью из металла, 

преобладающего в нем, и классифицируется по правилам клас-

сификации сплавов из недрагоценных металлов;

• металлокерамика товарной позиции 8113 рассматривается как 

единый недрагоценный металл.

Однако эти правила классификации не применимы к композитным 

изделиям, содержащим некоторое количество драгоценного металла, 

и в особенности к металлам, покрытым драгоценным металлом. Такие 

изделия классифицируются в основном в группе 71.
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Таким образом, изделия из недрагоценных металлов классифици-

руются как изделия из металла, преобладающего по массе. Изделия, 

плакированные драгоценным металлом, классифицируются в груп-

пе 71. Исключение составляют специальные оговорки в тексте товар-

ной позиции на запрет присутствия того или иного компонента, клас-

сификация будет осуществляться в соответствии с ОПИ 1.

Таким образом, для классификации товаров из металлов необходи-

мо установить, присутствует ли в данном товаре драгоценный металл 

и какова его роль и количество. Драгоценные и полудрагоценные кам-

ни имеют приоритет в номенклатуре и классифицируются в группе 71. 

Изделия, содержащие драгоценные материалы, также классифициру-

ются в группе 71. Для классификации недрагоценных металлов необ-

ходимо установить вид металла. А для изделий из металлов: является 

ли товар изделием или полуфабрикатом с учетом принятой в номен-

клатуре терминологии.

Итак, сырьевые товары занимают основную часть номенклатуры 

и обеспечивают охват всех первичных продуктов, полуфабрикатов и ма-

териалов. Систематизация, обеспечивающая поиск таких товаров в ТН 

ВЭД, осуществляется на основе исходного материала. Такой подход 

к систематизации товаров в международной торговле является тради-

ционным и создает удобства в поиске местоположения товара в но-

менклатуре и его дальнейшей классификации.

Вопросы для самопроверки

1. Какой критерий обеспечивает отнесение минеральных продук-

тов к группе 25?

2. Какие структурные особенности отличают раздел VI от всех дру-

гих разделов ТН ВЭД?

3. Какой вид топлива не классифицируется в разделе V ТН ВЭД?

4. Как термин «первичные формы» влияет на классификацию 

пластмасс?

5. Как способ обработки кожевенного сырья влияет на его класси-

фикацию в ТН ВЭД?

6. Какие товары могут быть классифицированы в соответствии 

с термином «искусственный мех»?

7. Древесина каких пород в наибольшей степени обеспечивает 

определение подсубпозиции товаров из древесины?

8. По каким критериям разграничиваются товары групп 39 и 48?

9. В чем особенность идентификации товаров для детей?

10. По каким критериям можно идентифицировать текстильные то-

вары как «готовые»?

11. В чем особенность применения ОПИ 3б) в разделе XI ТН ВЭД?

12. Могут ли части общего назначения классифицироваться одним 

кодом?

13. Какие терминологические особенности определяют классифи-

кацию изделий из драгоценных материалов?

14. Какими правилами необходимо руководствоваться при класси-

фикации смесей различных материалов?
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
СЛОЖНОТЕХНИЧЕСКИХ 
ТОВАРОВ В ТН ВЭД 

Выделение в товарной номенклатуре сложнотехнических товаров 

необходимо с точки зрения исследования идентификационных осо-

бенностей этих товаров. Общим для них является приоритет функцио-

нального назначения над тем, из какого материала они изготовлены. 

Для идентификационной экспертизы таких товаров требуются специ-

альная техническая подготовка. К сложнотехническим товарам ТН 

ВЭД ТС можно отнести машины, оборудование и механизмы, транс-

портные средства, приборы и инструменты.

10.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИН, 
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЗМОВ 
В ТН ВЭД 

Раздел XVI ТН ВЭД ТС охватывает определенные машины и при-

боры, которые составляют одну из самых больших групп готовых из-

делий и компонентов в структуре Номенклатуры.

Этот раздел включает всего две группы — группа 84 и группа 85. Тем 

не менее только эти две группы составляют почти 20 % всей номен-

клатуры. В них входят 133 четырехзначные товарные позиции и более 

750 отдельных субпозиций, состоящих из различных изделий от под-

шипников до бульдозеров и от кремниевых чипов до суперкомпьютеров.
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Объектами классификации раздела ХVI ТН ВЭД являются:

• механическое и электромеханическое оборудование;

• механизмы, установки, аппараты и устройства;

• определенные аппараты и установки (котлы, котельные, филь-

трационные);

• их части.

Ключевым термином данного раздела является машина. В это по-

нятие включены:

• машины, оборудование и механизмы, включенные в группы 84 

и 85;

• устройства, агрегаты и другое оборудование, перечисленное в то-

варных позициях этих групп.

Основными признаками классификации товаров в разделе ХVI ТН 

ВЭД являются:

• принцип действия: механический или электромеханический;

• функциональное назначение;

• отраслевая принадлежность;

• вид товара;

• степень завершенности;

• готовое изделие, часть или принадлежность.

На уровне групп раздела по принципу действия отнесены к груп-

пе 84 в основном товары механические, а в группе 85 — электрические. 

Для определения уровня товарной позиции, субпозиции и подсубпози-

ции определяющим является функциональное назначение товара, а для 

ряда товарных позиций — отраслевая принадлежность.

Основными признаками, исключающими возможность классифи-

кации товаров в разделе ХVI ТН ВЭД, являются материал и функцио-

нальное назначение. По материалу исключены из раздела товары из 

пластмасс (группа 39), резины и эластика (группа 40), кожи натураль-

ной и искусственной (группа 43), текстильных материалов (группа 59), 

драгоценных и полудрагоценных камней (группа 71), металлов части 

общего назначения (раздел XV), камня и минералов (группы 68, 69).

По функциональному назначению исключены из раздела товары 

специфического применения: специальные приборы и инструменты 

(группа 90), часы (группа 91), детские и спортивные товары (группа 

95), готовые изделия (группа 96, например: щетки — товарная позиция 

9603, ленты для пишущих машин — 9612).

Рассмотрим структуру группы 84 «Реакторы ядерные, котлы, обору-

дование и механические устройства; их части». Эта группа включает:

• машины, оборудование и механические устройства;

• машины, оборудование и аппаратуру, если они не упомянуты 

в группе 85 (даже электрические);

• части и принадлежности к ним.

Группа 84 включает 87 товарных позиций (в том числе товарная по-

зиция 8485 — резервная). Условно эту группу можно разделить на 8 ча-

стей. Они включают:

1) ядерные реакторы, нерадиоактивные топливные компоненты 

для ядерных реакторов, тепловыделяющие элементы, необлучен-

ные, а также оборудование и устройства для разделения изото-

пов (товарная позиция 8401);

2) машины и устройства, классифицируемые по их функциональ-

ному назначению, используемые в различных отраслях промыш-

ленности (товарные позиции 8402–8424);

3) машины и аппараты, классифицируемые по принципу приме-

нения их в определенных отраслях, например в сельском хо-

зяйстве, в текстильной, целлюлозной, горной промышленности 

и т. д., независимо от их конкретных функций (товарные пози-

ции 8425–8478);

4) машины и механические устройства, не включенные в предыду-

щие группы (товарные позиции 8479);

5) наряду с литейными формами и моделями для литейных заво-

дов также формы для ручного или машинного литья определен-

ных материалов (товарная позиция 8480);

6) определенные товары общего назначения, используемые как 

механические части, и запасные части изделий из других групп 

(товарные позиции 8481–8484);

7) машины и аппаратуру, исключительно или в основном исполь-

зуемые для производства полупроводниковых приборов, элек-

тронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей 

(товарная позиция 8486);

8) нигде более не упомянутые неэлектрические части, т. е. не име-

ющие электрических соединений части машин, но не конкрет-

ной машины (товарная позиция 8487).

Группа 85 «Электрические машины и оборудование, их части; зву-

козаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для 
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записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их 

части и принадлежности» включает следующие товары:

• электрические машины и оборудование;

• электротехнические товары (за исключением одежды, обуви, ме-

бели с подогревом, одеял);

• электронные товары;

• их части и принадлежности (в том числе из стекла).

Рассмотрим структуру группы 85. Группа 85 содержит 48 товарных 

позиций (в том числе товарные позиции 8520, 8524 — резервные). 

Условно для целей рассмотрения группы ее можно разделить на 7 ча-

стей. Они включают:

1) машины и установки для производства, преобразования и ак-

кумулирования (хранения) электроэнергии (товарные позиции 

8501–8504, 8506, 8507);

2) некоторые бытовые машины, электромеханические инстру-

менты, ручной электромеханический инструмент, определен-

ные бытовые приборы, условием классификации является на-

личие электродвигателя (товарные позиции 8508–8510);

3) машины и приборы, действие которых основано на исполь-

зовании явлений, связанных с электричеством: для получения 

электромагнитных полей или освещения, зажигания, подогрева 

(товарные позиции 8505, 8511–8518, 8525–8531, 8543);

4) аппаратуру и устройства для звукозаписи и звуковоспроизведе-

ния; видеомагнитофоны, а также части и принадлежности к ним 

(товарные позиции 8519–8522);

5) носители для звукозаписи, носители информации, например 

магнитная лента, компакт-диски, а также магнитная лента для 

компьютеров, но исключается кино- и фотопленка группы 37 

(товарная позиция 8523);

6) электротовары, обычно не используемые отдельно, но изготов-

ленные как особые компоненты к электрооборудованию с опре-

деленной функцией (товарные позиции 8532–8542, 8545, 8548);

7) определенные изделия и материалы, которые используются 

в электрических приборах и оборудовании на основании их 

свойств электропроводности и изоляции, например провода 

изолированные и наборы изолированных проводов; изоляторы 

(товарные позиции 8544, 8546, 8547).

Особенности классификации машин, 
оборудования и механизмов в ТН ВЭД 

Товары, включенные в раздел XVI, определяют специфику класси-

фикации следующими факторами:

• характер товара: запасная часть, вспомогательное устройство, 

носитель информации;

• состав, комбинация и тип машины;

• комплект машин;

• степень завершенности;

• область применения.

Классификация запасных частей к машинам и оборудованию раз-

дела XV регулируется следующими правилами классификации:

1. Если запасные части являются собственно изделием, входящим 

в какую-либо товарную позицию данного раздела или других 

разделов, они классифицируются в той товарной позиции, в ко-

торой они упоминаются, даже если они специально сделаны как 

запасные части для определенной машины.

2. Прочие запасные части, пригодные исключительно или главным 

образом для использования в определенной машине, должны 

классифицироваться вместе с этой машиной.

3. Все остальные запасные части к машинам раздела XVI должны 

классифицироваться в товарной позиции 8487, если они неэлек-

трические, или в товарной позиции 8548, если они электриче-

ские.

Необходимо отметить, что для различных запасных частей, предна-

значенных для определенной группы машин, предусмотрены отдель-

ные товарные позиции. Например, запасные части конторских машин 

товарных позиций с 8469 по 8472 объединены вместе в товарной по-

зиции 8473.

Термин «комбинированные машины» в разделе ХVI определен сле-

дующим образом:

• состоят из двух и более машин, имеющих самостоятельные функ-

ции;

• соединены вместе;

• образуют единое целое.

Однако не предназначенные для постоянного соединения с общей 

основой комплекты временного совместного использования комби-

нированными машинами не являются.
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В разделе ХVI предусмотрено специальное пояснение к классифи-

кации многофункциональных и комбинированных машин. Они клас-

сифицируются по основной функции машины (ОПИ 3б)), но если 

основную функцию определить нельзя, то по правилу 3в).

Комплекты машин также являются специфической особенностью 

товаров данного раздела. Комплекты машин раздела ХVI состоят из 

нескольких отдельных компонентов, предназначены для выполне-

ния четко определенных функций, отраженных в товарных позициях 

групп 84 и 85. С учетом выполнения вышеперечисленных критериев 

такие товары классифицируются в товарных позициях, соответствую-

щих основной функции товара (ОПИ 3б)).

Рассматривая комбинированные машины и комплекты, необходимо 

дать толкование специфическому термину «функциональные блоки». 

Компоненты машины предназначены для совместного выполнения 

четко определенной функции (группы 84, 85). Компоненты могут 

быть представлены отдельно, могут быть соединены трубопровода-

ми, электрическими кабелями и другими устройствами. Компоненты 

необходимы для выполнения специфичной функции машины, но не 

вспомогательной. Классифицируются в этом случае как единое целое.

С другой стороны, в комплекты машин часто входят вспомога-

тельные приборы и устройства, например манометры, термометры, 

счетчики, таймеры, пульты управления и автоматические регулято-

ры, поставляемые вместе с машиной или аппаратом, для которых они 

предназначаются. Такие комбинации классифицируются вместе с дан-

ной машиной или аппаратом. Основанием для классификации служит 

ОПИ 2а).

Рассматривая особенности классификации, необходимо отметить 

правила классификации незавершенных и несобранных машин раз-

дела ХVI. Для целей классификации такие машины должны обладать 

главными существенными признаками завершенной машины (в отли-

чие от обычного трактования ОПИ 2а)). В несобранном или незавер-

шенном виде представлены для удобства транспортировки. Это дает 

основание для применения ОПИ 2а).

Еще один специфический вид машин данного раздела — вычис-

лительные машины. Термин «вычислительные машины» устанавли-

вает, что они способны хранить программу или информацию для вы-

полнения программы, свободно перепрограммироваться, выполнять 

арифметические вычисления, выполнять программу путем логических 

решений в процессе обработки без человека. Однако машины с фик-

сированными программами вычислительными машинами не являются.

Вычислительные машины могут быть выполнены в виде систем, со-

стоящих из различного числа отдельных блоков, т. е. могут включать 

центральный блок, один блок ввода и один блок вывода.

Понятие «блок вычислительной машины» включает следующее:

• выполняет функцию обработки данных;

• главным образом используется в вычислительной машине;

• может подключаться к центральному блоку;

• способен принимать и представлять информацию в форме, до-

ступной системе.

Отдельно поставляемые блоки должны классифицироваться в то-

варной позиции 8471, здесь же классифицируются клавиатура, блоки 

хранения и преобразования данных.

При этом машины, содержащие или работающие с вычислитель-

ной машиной и выполняющие конкретные функции, будут классифи-

цироваться следующим образом. Машины, содержащие вычислитель-

ные машины, классифицируется по основной конкретной функции 

в соответствующей товарной позиции или в остаточной товарной по-

зиции 8479 «Прочие», но не в товарной позиции 8471.

Машины, предназначенные для совместной работы с вычислитель-

ной машиной, будут классифицироваться по ОПИ 1 в группах 84, 85, 

90. Если непосредственно в текстах товарных позиций не поименова-

ны, то классифицируются отдельно: вычислительная машина — то-

варная позиция 8471, другие машины — в товарной позиции по основ-

ной функции данной машины.

Носители информации являются специфическим товаром раздела 

ХVI. Для классификации таких товаров предусмотрена товарная пози-

ция 8523. Здесь будут классифицироваться все носители информации 

с записью и без записи. В этой товарной позиции собраны носители 

для различных видов информации: магнитные (видеокассеты), опти-

ческие (компакт-диски, СD, DVD), полупроводниковые (flash-cards).

Условием отнесения товаров к носителям информации является 

возможность подключаться и удаляться из записывающего устройства, 

переноситься от одного записывающего или считывающего устройства 

к другому. Никаких других специфических функций данный товар не 

должен выполнять.

Сложностью классификации товаров рассматриваемого раздела яв-

ляется включение в него самоходных машин. В товарной позиции 8426 

классифицируются машины самоходные. Для их отличия от транс-

портных средств товарной позиции 8705 они должны иметь следующие 

характеристики:
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• приводиться в действие двигателем, который является частью 

подъемного устройства;

• обладать максимальной скоростью 20 км/ч;

• иметь одну кабину, являющуюся частью подъемного устройства;

• не передвигаться в груженом состоянии;

• передвижение должно является второстепенным относительно 

подъемной функции машины.

Еще одной особенностью классификации является то, что к груп-

пе 84 ТН ВЭД ТС относят погрузчики и автопогрузчики. Их выделение 

из группы 87 от всех иных самоходных транспортных средств связано 

с их функцией. Данные машины являются самоходными, и они спе-

циализированы на поддержании и подъеме груза во время движения 

с целью его укладки или погрузки. Все машины, отвечающие этой 

функции (автопогрузчики, погрузчики, штабелеры), классифицируют-

ся в товарной позиции 8427. Их классификация внутри данной товар-

ной позиции осуществляется в зависимости от приводящего устройства 

(электродвигателя или аккумуляторной батареи). В данную товарную 

позицию не включаются машины и устройства для подъема, перемеще-

ния, погрузки или разгрузки, которые не являются самоходными. Они 

являются конструктивными элементами иных систем и целых произ-

водственных линий и сами по себе предусмотренную для них функ-

цию выполнять не могут (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, 

канатные дороги и т. д.). Такие механизмы классифицируются в то-

варной позиции 8428 ТН ВЭД. А если это погрузчики ручные несамо-

ходные с вилочным захватом, то в товарной позиции 8716, так как это 

транспортное средство (основная функция — транспортировка). Ис-

ключение здесь также составляют экскаваторы и бульдозеры, которые 

прямо поименованы и отнесены к товарной позиции 8429 ТН ВЭД.

Дополнительные примечания к разделу ХVI устанавливают, что ин-

струменты для сборки и обслуживания машин или если это сменные 

инструменты должны классифицироваться вместе с этими машинами 

при совместной поставке при условии, что если рассматриваются ин-

струменты, то это ручные инструменты, а измерительные и повероч-

ные инструменты группы 90 не включаются; они должны быть пред-

назначены для сборки или обслуживания соответствующей машины. 

Если инструменты идентичны, то вместе с машиной классифициру-

ются только те, которые должны использоваться одновременно. Если 

они разные, то один инструмент каждого типа. Условием такой клас-

сификации является одновременное представление с машиной для та-

моженного контроля.

Для сменных инструментов — это должны быть ручные инструмен-

ты, но не вспомогательное оборудование, например формы (8480), или 

приспособления (8466). Они должны составлять часть обычного обо-

рудования такой машины. Для толкования термина «Часть обычного 

оборудования» необходимо руководствоваться следующим. Это:

• любое количество идентичных инструментов, которые могут быть 

одновременно установлены на машине;

• один инструмент каждого типа, если инструменты различны;

• обычно продается вместе с этими машинами и вместе представ-

ляется для таможенного оформления.

Таким образом, особенности классификации товаров ХVI раздела со-

стоят в применяемой терминологии, определяются составом (комплект-

ностью) машин, функциональным назначением машин и устройств.

10.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В ТН ВЭД 

Раздел ХVII ТН ВЭД «Средства наземного транспорта, летательные 

аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и 

оборудование» включает следующие объекты классификации:

• все виды транспортных средств:

  наземных;

  водных;

  воздушных;

• наземные средства передвижения;

• оборудование для транспортировки и перевозки;

• их части и принадлежности.

Раздел ХVII ТН ВЭД включает четыре группы, выделенные в соот-

ветствии со способом передвижения транспортного средства: по земле, 

по воздуху или воде. В отдельную группу выделен рельсовый транспорт. 

Так, в группе 86 классифицируется рельсовый транспорт, оборудова-

ние, устройства, их части и принадлежности; в группе 87 — средства 

наземного транспорта, их части и принадлежности; в группе 88 — ле-

тательные аппараты, космические аппараты и их части; в группе 89 — 

суда, лодки и плавучие конструкции.

Объектами классификации группы 86 «Железнодорожные локомо-

тивы и моторные вагоны трамвая, подвижной состав их части; путевое 

оборудование и устройства для железных дорог и трамвайных путей 
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и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное 

оборудование всех видов» являются:

• локомотивы (железнодорожные и трамвайные);

• подвижной состав;

• механическое и электромеханическое путевое оборудование;

• контейнеры;

• части.

Основными признаками классификации в группе 86 являются:

• вид транспорта (железнодорожный, трамвайный);

• способ передвижения (самоходные или нет);

• степень завершенности;

• функциональное предназначение;

• наличие износа;

• вид товара.

Объектами классификации группы 87 «Средства наземного транс-

порта, кроме железнодорожного подвижного состава и трамваев; их 

части и принадлежности» являются транспортные средства наземные 

и на воздушной подушке. Для классификации в рассматриваемой груп-

пе транспортные средства могут быть самоходными и несамоходными, 

некомплектными и незаконченными. Запасные части и принадлеж-

ности вышеуказанных транспортных средств также классифицируют 

в группе 87.

Основными признаками классификации в группе 87 являются:

• функциональное предназначение;

• пассажировместимость;

• объем двигателя;

• полная масса транспортного средства;

• тип двигателя;

• область применения (для промышленной сборки).

Объектами классификации группы 88 «Летательные аппараты, кос-

мические аппараты, их части» являются:

• летательные аппараты: моторные и безмоторные;

• космические аппараты;

• летательные устройства и оборудование;

• запасные части и принадлежности.

Основными признаками классификации в группе 88 являются:

• вид летательного аппарата;

• назначение (гражданские и прочие);

• масса аппарата;

• количество посадочных мест.

Объектами классификации группы 89 «Суда, лодки и плавучие 

конструкции» являются плавучие средства, транспортные средства 

на воздушной подушке самоходные и не самоходные. В этой же груп-

пе классифицируются корпуса плавучих средств при условии, что 

нет характеристик транспортного средства конкретного типа.

Основными признаками классификации в группе 89 являются:

• функциональное предназначение;

• область применения (морские, военные);

• наличие двигателя;

• вместимость;

• вид (надувные).

Особенности классификации 
транспортных средств в ТН ВЭД
Проблемы классификации транспортных средств в разделе ХVII 

ТН ВЭД определяются специфической функцией и комплектацией 

таких товаров. Исключения товаров из групп рассматриваемого раз-

дела в основном относятся к запасным частям и принадлежностям. 

Исключения основаны на применении ОПИ 1. Большая группа за-

пасных частей и принадлежностей товаров групп раздела ХVII будет 

классифицироваться в соответствии с наименованием в группах раз-

дела ХVI; ручные инструменты являются объектами классификации 

группы 82; части общего назначения раздела ХV также имеют прио-

ритет над товарными позициями данного раздела; по материалу бу-

дет определять ся классификация товаров из полимеров (VII раздел), 

стекла (группа 70) и текстиля (группы 57, 59). Исключены также го-

товые изделия, чья специфическая функция приоритетна по отноше-

нию к функции транспортировки, они классифицируются в разделах 

ХVIII, ХIХ, ХХ ТН ВЭД.

Однако набор инструментов, поставляемый вместе с новым автомо-

билем, классифицируется совместно в одной товарной позиции с ав-

томобилем. Это же правило действует в отношении запасных шин при 

условии, что это является обычной комплектацией нового автомобиля.

Из всех видов и средств транспорта, классифицируемых в разделе 

XVII ТН ВЭД, только запчасти и принадлежности для водных видов 
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транспорта исключены из группы 89. Такие запчасти должны клас-

сифицироваться в соответствии с наименованием. Специфическую 

особенность для товаров этой группы имеют также корпуса судов, ко-

торые классифицируются в соответствии с наличием характеристик, 

позволяющих идентифицировать конкретный тип водного транспорт-

ного средства.

Установлены специальные правила классификации запчастей и при-

надлежностей транспортных средств раздела ХVII. Они ограничива-

ют объем термина «запасные части и принадлежности» только теми 

изделиями, которые пригодны для использования исключительно или 

в основном в товарах раздела XVII ТН ВЭД. А также они устанавли-

вают принцип их классификации. Если запасная часть или принад-

лежность может быть отнесена к одной или более позиции, их окон-

чательная классификация зависит от их основного назначения. При 

этом некоторые запасные части и принадлежности, пригодные для 

использования на нескольких видах транспортных средств, например 

тормоза, рулевая система, колеса и оси, классифицируются в товарных 

позициях, относящихся к запасным частям и принадлежностям тех ав-

томобилей, в которых они в основном применяются.

Наконец, запасные части и принадлежности не включаются в раз-

дел XVII, даже если они могут быть отнесены к товарам этого раздела, 

если они более соответствуют другой товарной позиции в номенкла-

туре. Например, автомобильные сиденья классифицируются в груп-

пе 94 ТН ВЭД.

Важным для классификации товаров в группе 87 является то, что ав-

томобильные шасси с кабиной должны классифицироваться в товарной 

позиции как транспортное средство. Таким образом, шасси с двигате-

лями и кабинами относятся к товарным позициям 8702–8704, а не к то-

варной позиции 8706.

Приоритеты транспортных средств по способам передвижения уста-

навливают, что рельсодорожные транспортные средства и амфибии будут 

классифицироваться в группе 87, а летательные транспортные сред-

ства всех типов — в группе 88. Транспорт на воздушной подушке дол-

жен включаться в те группы, которым он больше соответствует, т. е. 

в группу 86 — по направляющему пути, группу 87 — по суше или по 

суше и воде, в группу 89 — по воде и по льду.

К рельсовому транспорту раздела ХVII ТН ВЭД отнесены:

• железнодорожный;

• трамвайный;

• системы с использованием магнитного подвешивания;

• системы на бетонных направляющих.

Специфическим термином данного раздела является термин «трак-

тор», который определяет, что трактор — это транспортное средство, 

предназначенное в основном для буксировки или толкания других 

транспортных средств, устройств или грузов, независимо от того име-

ют они или нет дополнительные приспособления, в сочетании с основ-

ным назначением трактора для перевозки инструментов, семян, удоб-

рений или других грузов. Это определение позволяет разграничить 

самоходные машины группы 84 и транспортные средства группы 87.

Сельскохозяйственное оборудование, предназначенное для наве-

шивания на тракторы в качестве сменного оборудования (плуги, бо-

роны и т. д.), относится к соответствующим товарным позициям, даже 

если оно в момент предъявления установлено на тракторе. В таких слу-

чаях тяговое транспортное средство включается отдельно в товарную 

позицию 8701. Аналогичная классификация грузовых тягачей в сцепке 

с полуприцепами и рабочими машинами.

Термин «автомобили специального назначения» определяет, что та-

кие транспортные средства должны быть оснащены дополнительными 

устройствами для выполнения нетранспортных функций. Однако ис-

ключаются следующие товары:

• самоходные дорожные катки (товарная позиция 8429);

• сельскохозяйственные катки (товарная позиция 8432);

• приспособления для нанесения дорожной разметки (товарная 

позиция 8479);

• автомобили для проживания (товарная позиция 8703).

Для целей классификации товаров данного раздела важное значе-

ние имеет понятие «полная масса транспортного средства», которая 

включает максимальную проектную массу транспортного средства, 

равную сумме собственной полной массы с максимальной массой гру-

за, водителя и полного топливного бака. А «полная масса» означает до-

рожную массу, максимальную проектную массу полуприцепа или при-

цепа, равную сумме массы полуприцепа или прицепа и максимальной 

массы груза.

Важной особенностью классификации товаров данного раздела яв-

ляется разграничение самоходных машин раздела ХVI и транспортных 

средств раздела ХVII. Основным критерием является идентификация 

типа основания. Для целей отнесения товара к группам раздела ХVII 

в качестве основания должно быть использовано либо шасси назем-
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ных транспортных средств, либо плавучие платформы. Выделение из 

группы 87 иных самоходных транспортных средств связано с их функ-

цией. Данные машины являются самоходными, и они специализиро-

ваны на поддержании и подъеме груза во время движения с целью его 

укладки или погрузки.

Контейнеры являются специфическим товаром раздела ХVII. Для 

целей классификации в товарной позиции 8609 такие товары должны 

удовлетворять следующим критериям:

• приспособлены для перевозки транспортным средством:

  автомобильным;

  железнодорожным;

  водным;

  воздушным;

• наличие устройств для погрузо-разгрузочных работ;

• предназначены для доставки грузов без переупаковки;

• многократное использование;

• прочная конструкция.

Для классификации наземных транспортных средств в группе 87 ак-

туальными терминами являются следующие:

• «бывшие в эксплуатации» применяется к транспортным сред-

ствам, с момента выпуска которых прошло 3 года или более, не-

зависимо от величины пробега автотранспортного средства;

• «экологический класс» означает классификационный код, ха-

рактеризующий моторные транспортные средства в зависимо-

сти от уровня выбросов вредных (загрязняющих) веществ, ко-

торыми являются отработанные газы двигателей внутреннего 

сгорания и испарения топлива автомобильной техники, содер-

жащие вредные (загрязняющие) вещества (оксид углерода, угле-

водороды, оксиды азота и дисперсные частицы).

Неукомплектованное или незавершенное транспортное средство 

классифицируется как соответствующее укомплектованное или гото-

вое транспортное средство при условии, что оно обладает по существу 

характером последнего в соответствии с ОПИ 2а). Следовательно, мо-

торное транспортное средство, на котором еще не установлены коле-

са, шины и аккумуляторные батареи, будет классифицироваться как 

готовое транспортное средство.

Таким образом, особенности классификации транспортных средств 

в ТН ВЭД определяются терминологией, идентификационными и 

функциональными характеристиками этих товаров, а сложности воз-

никают при классификации запасных частей и принадлежностей, 

а также многофункциональных транспортных средств.

10.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ 
И ИНСТРУМЕНТОВ В ТН ВЭД 

К приборам и инструментам относятся товары 90 и 91 групп ТН 

ВЭД. Продукция приборостроения обладает существенными иденти-

фикационными особенностями, однако имеет много общего с товара-

ми раздела XVI ТН ВЭД. Эта общность обеспечивает и единый подход 

с классификации и таможенному декларированию этих товаров.

Раздел ХVIII ТН ВЭД «Инструменты и аппараты оптические, фото-

графические, кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; 

музыкальные инструменты; их части и принадлежности» разделен 

на три группы. Группа 90 включает приборы, инструменты, обору-

дование; группа 91 — часы; группа 92 — музыкальные инструменты1.

Группа 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и принадлежности» содер-

жит 33 товарные позиции (в том числе товарная позиция 9009 — ре-

зервная) и включает следующие объекты классификации:

• оптические приборы и инструменты;

• инструменты и аппараты, предназначенные для конкретного 

применения;

• инструменты и аппаратуру медицинского применения;

• машины, приборы и устройства для испытания и лабораторных 

исследований материалов;

• измерительные, контрольные, электронно-измерительные ин-

струменты и аппаратуру.

Условиями включения товаров в группу 90 ТН ВЭД являются высо-

кая чистота обработки и точность.

Признаками товаров, исключающими возможность классификации 

в группе 90 ТН ВЭД, являются материал и функциональное назначе-

ние товара. По материалу исключены товары из вулканизированной 

1 Классификация музыкальных инструментов рассмотрена в главе 11 настоящего учеб-

ника.
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резины (товарная позиция 4016), кожа, натуральная и композици-

онная (товарная позиция 4205), товары из текстильного материала 

(товарная позиция 5911), товары из керамики (товарные позиции 

6903, 6909), из стекла (товарные позиции 7007, 7008, 7014, 7015, 7017), 

части из пластмасс (группа 39), части общего назначения из металлов 

(ХV раздел). По функциональному предназначению исключены ма-

шины и оборудование групп 84 и 85 насосы (товарная позиция 8413), 

оборудование для взвешивания, подъема, разгрузки (товарные позиции 

8423–8428), оборудование для резки бумаги (товарная позиция 8441), 

оптические приспособления к станкам (товарная позиция 8466), вычис-

лительные машины (товарная позиция 8471), осветительные устройства 

(товарные позиции 8512, 8513, 8539), кинематографические аппараты 

(товарная позиция 8525), радиолокационная и радионавигационная 

аппаратура (товарная позиция 8526), волоконно-оптические кабели 

(товарная позиция 8544), готовые изделия: прожекторы и фары (то-

варная позиция 9405), игрушки товары для спорта (группа 95)).

Признаками классификации товаров в группе 90 являются:

• функциональное назначение;

• область применения;

• принцип действия;

• вид товара.

Последовательность расположения товаров в группе 90 следующая:

• оптические приборы, инструменты и элементы (товарные по-

зиции 9001–9005);

• приборы, основанные на оптических явлениях (товарные пози-

ции 9006–9013);

• приборы для определенного практического применения (геоде-

зии, топографии, навигации, весы, черчения) (товарные позиции 

9014–9017);

• приборы и устройства, применяемые в медицине (товарные по-

зиции 9018–9022);

• устройства и модели для демонстрации (товарная позиция 9023);

• приборы и устройства для испытания и исследования материа-

лов (товарные позиции 9024–9025);

• измерительно-контрольные приборы (товарная позиция 9026–

9032);

• части и принадлежности для товаров группы 90 (товарная по-

зиция 9033).

Группа 91 «Часы всех видов и их части» предусмотрена для класси-

фикации некоторых приборов, предназначенных главным образом для 

измерения времени или для выполнения некоторой операции, связан-

ной со временем. Объектами классификации группы 91 являются:

• приборы для измерения времени;

• устройства для регистрации времени;

• части вышеуказанных товаров.

Признаками классификации товаров в группе 91 являются:

• функциональное назначение;

• принцип действия;

• область применения;

• размерные характеристики;

• комплектность;

• материал изготовления.

Таким образом, в данной группе будут классифицироваться часы, 

пригодные для ношения на себе или с собой (наручные и карманные 

часы и секундомеры), другие часы (обычные часы, часы, не предна-

значенные для ношения на себе или с собой), имеющие часовой меха-

низм для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, 

будильники, морские хронометры, часы для автомобилей, а также ча-

сти вышеуказанных изделий.

Признаками товаров, исключающими возможность классификации 

в группе 91, являются материал и функциональное назначение. По ма-

териалу из группы 91 исключены изделия из стекла (группа 70), цепоч-

ки из металлов (товарные позиции 7113, 7117), изделия из пластмассы 

общего назначения (группа 39).

Функциональное назначение товаров определяет исключение из 

груп пы 91 частей общего назначения из металлов (раздел ХV), ша-

рикоподшипников (товарные позиции 7326, 8482), частей механиз-

мов, являющихся изделиями группы 85, игрушечные часы (группа 95) 

и произведения искусства (группа 97).

Рассмотрим структуру группы 91. Она включает 14 товарных пози-

ций, которые в соответствии с видом товара и способом его использо-

вания можно условно разделить на 7 частей:

• часы, предназначенные для ношения (товарные позиции 9101, 

9102);

• часы, не предназначенные для ношения (товарные позиции 9103–

9105);
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• устройства для регистрации времени (товарные позиции 9106, 

9107);

• механизмы часовые (товарные позиции 9108–9110);

• корпуса часов (товарные позиции 9111, 9112);

• элементы для ношения часов (товарная позиция 9113);

• части часов (товарная позиция 9114).

Признаками классификации товаров в группе 91 являются:

• функциональное назначение;

• принцип действия;

• область применения;

• размерные характеристики;

• комплектность;

• материал.

Особенности классификации 
приборов и инструментов в ТН ВЭД

Представляется необходимым отметить специфическую особенность 

группы 90 по объектам классификации. Эта группа имеет связь с това-

рами групп 84 и 85, в нее входят наряду с прочим измерительное, кон-

трольное, прецизионное оборудование, медицинские и хирургические 

инструменты и приборы, из которых многие можно было бы отнести 

к разделу ХVI ТН ВЭД. В группу 90 также входят прочие приборы и ап-

параты оптические, фотографические и кинематографические, а также 

запасные части и принадлежности к ним.

Это множество разнообразных инструментов и приборов, которое 

обычно характеризуется своей совершенной отделкой и точностью. 

Большинство из них используется в основном в научных и исследова-

тельских целях, в лабораториях, в астрономии, для специализирован-

ных технических и промышленных целей, например для измерения, 

контроля, наблюдений и так далее или в медицине.

В частности, в группу 90 включены:

• широкая группа не только различных оптических приборов, но 

также оптические инструменты и приспособления от обычных 

очков до более сложных приборов, применяемых в астрономии, 

фотографии, кино и микроисследованиях;

• приборы и аппаратура различного специализированного назна-

чения для наблюдений, метеорологии, черчения и т. д.;

• инструменты и оборудование для медиков, хирургов, зубных тех-

ников, ветеринаров и прочих целей, а также для радиологии, кис-

лородной терапии, ортопедии и прочее;

• машины, инструменты и приборы для испытания материалов;

• лабораторные приборы и оборудование;

• измерительные, контрольные и электронно-измерительные ин-

струменты и аппаратура.

Таким образом, можно отметить, что группа 90 включает в себя боль-

шую группу различных инструментов, приборов и аппаратов, не охва-

ченных группами 84 и 85. Большинство из них используются для на-

учных целей, для специализированных технических и промышленных 

или медицинских целей.

Специфической особенностью товаров, включенных в группы 90 

и 91 ТН ВЭД, является их функциональное предназначение, которое 

приоритетно по отношению к материалу, из которого изготовлен товар.

Изделия данных групп могут быть изготовлены из любого материа-

ла, в том числе драгоценного металла, быть плакированными драго-

ценными металлами, могут быть украшены драгоценными и полудра-

гоценными камнями. Следовательно, определяющим критерием для 

классификации товаров этих групп является функциональное предна-

значение.

Однако классификация товаров рассматриваемых групп (например, 

часов всех видов), скомбинированных с каким-либо другим объектом, 

регулируется Основными правилами интерпретации номенклатуры.

Классификация некомплектных и незавершенных в производстве 

изделий регулируется ОПИ 2а). Если товар имеет характер укомплек-

тованного или готового изделия, то он классифицируется как готовое 

укомплектованное изделие. Подход к классификации аналогичен то-

варам раздела XVI ТН ВЭД.

Особенностью товаров, включаемых в рассматриваемые группы, яв-

ляется наличие запасных частей и принадлежностей. Запасные части и 

принадлежности товаров группы 90 классифицируются в соответствии 

со следующими правилами. Запасные части, идентифицируемые как 

пригодные для использования исключительно или главным образом 

с машинами, устройствами или аппаратами группы 90, классифициру-

ются с этими машинами, устройствами.

Однако это общее правило не распространяется на части и принад-

лежности, являющиеся собственно товарами групп 84, 85, 90, 91. На-

пример, микроскоп или счетчик электроэнергии.
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Кроме того, части и принадлежности, пригодные для использова-

ния с несколькими категориями машин, включаемых в разные товар-

ные позиции данной группы, должны классифицироваться в товарной 

позиции 9033.

Учитывая специфическую особенность товаров группы 90 и их бли-

зость к товарам раздела ХVI, установлено, что примечания к разделу 

ХVI также относятся к товарам группы 90. Следовательно, термины 

«комбинированные машины» и «комплекты машин» распространяют-

ся на товары группы 90.

С учетом вышеизложенного необходимо отметить, что в данной 

группе к функциональным блокам относятся передающие и прием-

ные устройства. К передающим устройствам отнесены: первичный 

датчик (преобразует измеряемую величину в сигнал тока, напряжения, 

цифровой), основной блок (усиливает ток, напряжение, сигнал), им-

пульсный блок или частотно-модулированный (передает аналоговый 

или цифровой сигнал). К приемным устройствам относят: приемник 

импульсных, частотно-модулированных и цифровых сигналов, изме-

рительный усилитель или преобразователь, индикаторные или запи-

сывающие приборы.

Особенностью классификации товаров рассматриваемых групп так-

же является применяемая терминология. Новым термином в группе 90 

является термин «электронные», что означает приборы и аппараты, 

которые включают в себя одно или несколько изделий товарных пози-

ций 8540, 8541 или 8542. Однако это не должно относиться к изделиям 

товарных позиций 8540, 8541 или 8542, функцией которых является 

исключительно выпрямление тока или которые входят в состав блока 

питания приборов или аппаратов.

В группе 91 установлено, что часы должны состоять из двух глав-

ных частей: часового механизма и контейнера для часового механизма. 

В свою очередь, часовой механизм предполагает следующий состав:

• остов или каркас;

• устройство, приводящее в движение часовой механизм;

• зубчатая передача;

• механизм хода;

• спусковой механизм;

• регулирующее устройство;

• механизм заводной и установки стрелок.

В группе 91 установлены к применению следующие показатели из-

мерения часовых механизмов: толщины, ширины, длины и диаметра. 

По принципу действия товары группы 91 могут быть механическими, 

электрическими и электронными.

Видовой ассортимент товаров группы 91 представлен следующими 

товарами:

• хронометрами — это высокоточные часы, испытанные в различ-

ных положениях и при разных температурах;

• хронографами — показывают время суток и могут применяться 

для измерения коротких интервалов времени;

• секундомерами — в отличие от хронографов не имеют обычных 

часовой и минутной стрелок, а только секундную;

• регистраторами времени — состоят из часового механизма, зву-

кового и чернильного индикатора;

• устройствами записи времени — аналогичны регистраторам вре-

мени, дополнительно отмечают год, номер и другие данные;

• таймерами — для измерения продолжительности кратковремен-

ных явлений между замыканием и размыканием электрических 

контактов;

• временными переключателями — для управления осветитель-

ными сетями, нагревательными системами и другими установ-

ками.

Классификация оптических элементов из стекла и других материа-

лов является специфической особенностью группы 90. Оптические 

элементы из стекла оптически обработанные, но не оправленные 

постоянно будут классифицироваться в соответствии с материалом 

в груп пе 70. Однако если оптически обработанные материалы допол-

нительно прошли этап полировки, то этого признака достаточно для 

классификации товара в группе 90.

При определении кода оптических элементов из других материа-

лов необходимо руководствоваться следующими правилами. Опти-

чески обработанные элементы неоправленные будут классифициро-

ваться в товарной позиции 9001, а оправленные — в товарной позиции 

9002. Если оптический элемент не прошел оптическую обработку, то 

классификация должна осуществляться в соответствии с материалом 

изготовления, т. е. в группах 25, 28, 39.

Таким образом, особенности классификации приборов и инстру-

ментов определяются применяемой терминологией, составом товара, 

наличием специфических функций и элементов и не зависят от при-

меняемого материала.
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Сложнотехнические товары находятся в основном в трех из двад-

цати одного разделах номенклатуры. Однако это не означает, что эти 

товары занимают незначительную часть международной торговли. Об-

щее число товарных позиций, предусмотренных для этих товаров, со-

ставляет 257. Также необходимо отметить, что эти товары в большей 

степени находятся под влиянием развития научно-технического про-

гресса, и поэтому их классификация представляется затруднительной 

для неподготовленного пользователя. С другой стороны, классифика-

ция этих товаров подвержена изменениям на международном уровне 

и часто является предметом споров на уровне Комитета по Гармонизи-

рованной системе.

Примерно 45 % запросов о принятии предварительных решений от-

носится к сложному высокотехнологичному оборудованию (продукция 

машиностроения, вычислительные системы и др.). Понятие «высоко-

технологичное оборудование» не определено в нормативных докумен-

тах и не выделено отдельными кодами. Оно нередко идет в тех же по-

зициях, что кофеварки или трубы.

В целях упрощения таможенного декларирования высокотехноло-

гичного оборудования таможенная служба разработала специальный 

порядок ввоза (см. гл. 7). Это и сложные установки, линии, машины, 

узлы и комплектующие к ним, и оборудование для фабрик, заводов. 

Для удобства транспортировки и ввиду особенностей сборки и мон-

тажа такое оборудование нередко поставляется в разобранном виде 

и не может быть представлено для таможенного декларирования еди-

новременно. Участник ВЭД может получить разрешение на ввоз вы-

сокотехнологичного оборудования единым кодом. Например, для 

строительства Северо-Европейского газопровода привозят газопере-

качивающие станции. Укрупненные комплектующие поступают в те-

чение полугода. Участники ВЭД могут накопить все компоненты на 

складе и после поступления последней партии подать декларацию на 

всю поставку в целом.

Вопросы для самоконтроля

1. Какая группа является самой большой группой номенклатуры?

2. Каким критерием обеспечивается приоритет групп раздела XVI 

ТН ВЭД?

3. В чем суть правил классификации запасных частей и принад-

лежностей в ТН ВЭД?

4. Каковы особенности применения ОПИ 2а) для сложнотехни-

ческих товаров?

5. Какие критерии позволяют идентифицировать самоходные ма-

шины раздела XVII ТН ВЭД?

6. Какие транспортные средства являются несамоходными в соот-

ветствии с ТН ВЭД?

7. Какие признаки положены в основу классификации контейне-

ров?

8. Какие приборы должны классифицироваться в группе 90 ТН 

ВЭД?

9. Как следует классифицировать научно-исследовательское обо-

рудование, ввозимое в качестве экспонатов?

10. Как влияет материал на классификацию часов в ТН ВЭД?
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В ТН ВЭД 

11.1. КЛАССИФИКАЦИИ ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ И ГОТОВЫХ ТОВАРОВ В ТН ВЭД 

Выделение раздела ХII в ТН ВЭД обусловлено необходимостью 

систематизации товаров, состоящих из различных материалов живот-

ного минерального, химического и растительного происхождения. 

Эти товары невозможно отнести к вышерасположенным разделам по 

трем основаниям. Во-первых, однозначно идентифицируемое и стро-

го обозначенное функциональное назначение этих товаров позволяет 

объединить их в одну классификационную группировку. Во-вторых, 

эти товары состоят из комбинации материалов различного происхо-

ждения, что затрудняет возможность выделить приоритетный для то-

варов, относящихся к этим группировкам. И в-третьих, в большинстве 

случаев эти товары готовы для непосредственного применения конеч-

ными потребителями, т. е. не требуют дополнительной обработки.

Раздел ХII «Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, 

трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные пе-

рья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого 

волоса» включает четыре группы:

• группа 64 «Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали»;

• группа 65 «Головные уборы и их части»;
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• группа 66 «Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиде-

нья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части»;

• группа 67 «Обработанные перья и пух и изделия из перьев или 

пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса».

Рассмотрим структуру группы 64, которая включает шесть товарных 

позиций. Объектом классификации этой группы являются товары, 

предназначенные для ношения на ногах:

• различные типы обуви (включая галоши);

• части обуви (включая отдельные детали);

• гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали.

Основной частью товаров, включаемых в рассматриваемую груп-

пу, является обувь всех типов. Исключения также относятся к обу-

ви, имеющей особенности применения (одноразовые чехлы клас-

сифицируются по материалу), конструкции (без внешней подошвы 

классифицируется как текстильное изделие XI раздела), степени 

износа (товарная позиция 6309), назначения (ортопедическая обувь 

классифицируется в товарной позиции 9021; игрушечная — в груп-

пе 95).

Критериями классификации товаров группы 64 являются:

• материал верха и низа обуви;

• наличие конструктивных особенностей по высоте и элементам;

• пол: мужская и женская;

• размер;

• область применения.

Группа 65 «Головные уборы и их части» включает семь товарных по-

зиций (в том числе товарную позицию 6503 — резервную). Объектом 

классификации являются товары, предназначенные для ношения на 

голове. Исключения составляют головные уборы, бывшие в употреб-

лении (товарная позиция 6309), из асбеста (товарная позиция 6812) 

и для кукол и карнавальных целей (группа 95). Рассмотрим структуру 

группы 65:

• шляпные формы, полуфабрикаты и принадлежности (товарные 

позиции 6501, 6502, 6507);

• головные уборы различного назначения (товарные позиции 

6504–6506);

Критериями для классификации товаров являются материал изго-

товления, вид товара и назначение.

Группа 66 «Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, 

хлысты, кнуты для верховой езды и их части» включает три товарные 

позиции. Исключения товаров указанного в названии группы видового 

наименования обусловлены основной функцией этих товаров. Напри-

мер, исключены мерные трости (товарная позиция 9017), трости, ском-

бинированные с оружием (группа 93), игрушечные товары (группа 95).

Товарные позиции 6601 и 6602 классифицируют готовые товары: 

зонты, трости, кнуты и аналогичные изделия. При этом для классифи-

кации зонтов предусмотрена дальнейшая детализация, которая учи-

тывает наличие конструктивных особенностей, область применения 

и материал изготовления.

Товарная позиция 6603 систематизирует части и детали вышеука-

занных товаров рассматриваемой группы с указанием отдельных со-

ставных элементов.

Рассмотрим следующую группу номенклатуры. Группа 67 «Обрабо-

танные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; 

изделия из человеческого волоса» включает четыре товарные позиции 

для классификации товаров животного происхождения (за исключе-

нием искусственных цветов) декоративного назначения. Исключения 

товаров из рассматриваемой группы обусловлены отчетливым установ-

лением функционального назначения товаров из аналогичных матери-

алов, что позволяет отнести их к более соответствующим им группам 

номенклатуры. Например, кружева и вышивки (раздел XI), обувь (груп-

па 64), головные уборы и сетки (группа 65), игрушки, спортивный ин-

вентарь и карнавальные изделия (группа 95), метелки, сита и пуховки 

(группа 96).

Товарная позиция 6701 включает товары из шкурок и перьев птиц 

(исключая товары пищевого назначения — товарная позиция 0505). 

Товарная позиция 6702 включает искусственные цветы и изделия из 

них. На уровне субпозиции для этих товаров необходима идентифика-

ция материала изготовления по критерию: пластмасса или нет.

Товарные позиции 6703 и 6704 являются взаимодополняющими, 

так как в первой классифицируются части и элементы товаров вто-

рой позиции. Товарная позиция 6703 включает человеческие волосы 

и шерсть, подготовленные для производства париков и аналогичных 

изделий. И наконец, в товарной позиции 6704 классифицируются 

парики, бороды и другие накладки аналогичного назначения. Для 

дальнейшей детализации товаров этой позиции важно идентифициро-

вать происхождение материала изготовления.
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Особенности классификации обуви, 
головных уборов и готовых товаров в ТН ВЭД 

К особенностям классификации товаров рассматриваемого раздела 

ТН ВЭД следует отнести необходимость однозначной идентификации 

функционального назначения, вида и степени обработки товара.

Обувь, включаемая в группу 64, может быть различной: от сандалий 

с верхом, состоящим только из регулируемых шнурков или ремешков, 

до сапог с высоким голенищем (верх которых закрывает голень и бе-

дро и может иметь ремни и т. д. для закрепления на поясе для лучшей 

поддержки). В данную группу включаются:

1. Обувь без каблука или на высоком каблуке для повседневной 

носки в помещении или на улице.

2. Ботинки, полуботинки, сапоги и сапоги с высоким голенищем.

3. Сандалии различных фасонов, «эспадрильи» (обувь с верхом из 

холста и подошвой из плетеного растительного материала), тен-

нисные туфли, беговая обувь, купальные тапочки и другая раз-

нообразная обувь.

4. Специальная спортивная обувь, предназначенная для занятий 

спортом.

5. Танцевальные тапочки.

6. Домашняя обувь (например, комнатные тапочки).

7. Обувь, полностью изготовленная из одного куска материала, как, 

например, обувь, получаемая формованием резины или пласт-

массы, а также обувь, вырезанная из одного куска дерева.

8. Прочие виды обуви, специально предназначенной для защиты 

от масел, смазки, химических веществ или холода.

9. Галоши или боты, надеваемые поверх другой обуви.

10. Одноразовая обувь с прикрепленной подошвой, рассчитанная, 

как правило, только на однократное использование.

Обувь, рассматриваемая в данной группе, может быть изготовле-

на из любого материала (резины, кожи, пластмассы, дерева, пробки, 

текстильных материалов, включая войлок или фетр и нетканые мате-

риалы, из меха, плетеных материалов и т. д.), за исключением асбеста, 

и может содержать в любых пропорциях материалы, указанные в груп-

пе 71.

Однако в данной группе классификация обуви в товарных позициях 

6401–6405 проводится по материалу, из которого изготавливаются по-

дошва и верх обуви.

Термин «подошва», означает ту часть обуви (за исключением при-

крепленного каблука), которая при ношении контактирует с грунтом. 

При классификации основным материалом подошвы будет считать-

ся материал подошвы, площадь соприкосновения которого с грунтом 

при ношении является наибольшей.

Верхом обуви считается часть, расположенная над подошвой (в част-

ности, закрывает стопу сбоку и сверху). Если верх состоит из двух или 

более материалов, классификация проводится по составляющему ма-

териалу, который имеет наибольшую площадь наружной поверхности. 

При этом во внимание не принимаются аксессуары или усилительные 

детали, такие как штаферки, защитные или декоративные ленты или 

окантовки, прочие декоративные детали (например, кисточки, помпо-

ны или тесьма), пряжки, петли, блочки, шнурки и застежки-молнии. 

Аксессуары обуви выполняют декоративную функцию, а усилитель-

ные детали — защитную или укрепляющую. Они прикрепляются к на-

ружной поверхности верха обуви и не только к подкладке. Они могут 

входить в подошву. Поэтому они в этом случае рассматриваются как 

материал верха обуви. Материал, из которого изготавливается под-

кладка, не влияет на классификацию.

Установлены также терминологические особенности для материа-

лов. Термины «резина» и «пластмасса» означают ткани или другие тек-

стильные материалы с наружным слоем резины или пластмассы, ви-

димым невооруженным глазом, при этом не принимается во внимание 

какое-либо последующее изменение в цвете. А термин «текстильные 

материалы» распространяется на волокна, пряжу, ткани, войлок или 

фетр, нетканые материалы, бечевку, веревки, канаты, шнуры и т. д. 

групп 50–60. Термин «кожа» относится к товарам товарных позиций 

4107 и 4112–4114.

В субпозициях 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 и 6404 11 термин 

«спортивная обувь» означает только:

• обувь, предназначенную для занятия спортом и имеющую шипы, 

штифты, стопоры, зажимы, обводки и аналогичные приспосо-

бления или имеющую приспособления для крепления шипов, 

штифтов, стопоров, зажимов, обводок или аналогичных при-

способлений;

• ботинки для коньков, лыжные ботинки и беговую лыжную об-

увь, ботинки для сноуборда, обувь для спортивной борьбы, бок-

са и велоспорта.

Однако в данную группу не включается обувь с роликовыми или ле-

довыми коньками, прикрепленными к подошвам (товарная позиция 

9506).
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Разграничение товарных позиций группы 64 обеспечивается также 

идентификацией метода крепления подошвы. Так, в товарную пози-

цию 6401 будет отнесена обувь только следующих методов крепления 

подошвы:

• формование под давлением;

• литье под давлением;

• формование вязкой массы;

• ротационная отливка;

• формование «погружением»;

• сборка при вулканизации;

• соединение и вулканизация;

• высокочастотная сварка;

• склеивание.

Для классификации обуви на уровне субпозиции предусмотрена иден-

тификация размера стельки обуви. Разграничительным значением яв-

ляется 24 см, что соответствует самому востребованному европейскому 

размеру обуви 37,5 (для женщин, а для мужчин — 38,5), а в России — это 

размер обуви 36,5.

Важно отметить особенность отнесения в товарную позицию 6406 

гетр и гамаш. Для этого необходимо отразить разграничительную тер-

минологию. Такие изделия предназначены для того, чтобы закрыть 

голень полностью или частично, а в некоторых случаях и часть стопы 

(например, щиколотку и подъем). Однако они отличаются от носков 

и чулок тем, что не закрывают полностью ступню.

Такие изделия могут быть изготовлены из любого материала (кожи, 

парусины, войлока или фетра, трикотажного полотна машинного или 

ручного вязания и т. д.), за исключением асбеста.

При классификации головных уборов в группе 65 следует обратить 

внимание, что эта группа также включает заготовки и полуфабрикаты 

для изготовления головных уборов из различных материалов и мето-

дов изготовления.

Термин «шляпы и прочие головные уборы, с подкладкой и отдел-

кой» означает головные уборы, полностью или частично посаженные 

на подкладку, с подкладкой или отделкой из того же материала, что 

и головной убор, или из другого материала.

Отделкой головных уборов считается, например, следующее: под-

кладки, шляпные ленты (из кожи или какого-либо другого материала), 

шляпные ободки, ленты, плетеная тесьма, пряжки, пуговицы, кабо-

шоны, кокарды, перья, декоративная строчка, искусственные цветы, 

кружево, банты из ткани или лент и т. д.

В группе 66 ТН ВЭД важно обратить внимание на разграничение 

с группой 95. Зонты и солнцезащитные зонты, предназначенные для 

использования в качестве игрушек, обычно отличаются от зонтов и сол-

нцезащитных зонтов данной группы материалом, из которого они из-

готовлены, качеством работы, которое, как правило, ниже, малым раз-

мером и невозможностью их эффективного использования в качестве 

средства защиты от дождя или солнца. Помимо указанных критериев 

длина стержня зонтов и солнцезащитных зонтов, предназначенных 

для использования в качестве игрушек, редко превышает 25 см.

Сложность представляет идентификация частей и принадлежностей 

товаров рассматриваемой группы. Установлен приоритет товаров, клас-

сифицируемых в этой группе, над ОПИ 2а). В товарную позицию для 

частей, деталей и принадлежностей товаров группы 66 не включаются 

части, отделочные детали или принадлежности из текстильного матери-

ала, а также чехлы, кисточки, ремни, футляры для зонтов или аналогич-

ные изделия из любого материала. Такие товары, даже представленные 

вместе с изделиями, но не прикрепленные к ним, классифицируются 

отдельно и не рассматриваются как составные части этих изделий.

Для классификации товаров группы 67 определенную сложность 

может вызвать разграничение товарных позиций 6703 и 0501. Здесь 

необходимо учесть вид и степень обработки волос и термин «расчесан-

ные». Термин «расчесанные» относится к волосам, отдельные волоски 

которых подобраны так, что их корни собраны к корням, а концы — 

к концам.

В товарную позицию 0501 включаются человеческие волосы, про-

сто вымытые, очищенные или рассортированные по длине. А в товар-

ную позицию 6703 включаются человеческие волосы, расчесанные 

или обработанные другим способом (расчесанные, прореженные, 

обесцвеченные, окрашенные и завитые волосы), для производства 

искусственных изделий из человеческого волоса (например, в произ-

водстве париков, накладок или искусственных кос и локонов) или для 

прочих целей.

Таким образом, при классификации обуви, головных уборов и го-

товых товаров из различных материалов необходимо учитывать исход-

ный материал изготовления, вид и степень обработки этого материа-

ла, идентификационные и терминологические особенности товаров 

определенного назначения и областей применения.
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11.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ МИНЕРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТН ВЭД 

Товары минерального происхождения в ТН ВЭД в основном систе-

матизированы в двух разделах: V и XIII. Разграничительными явля-

ются наличие обработки в товаре, ее вид и степень. Как указывалось 

выше (п. 9.1 учебника), для классификации минеральных продуктов 

«разрешенными» процессами могут быть следующие обработки: дро-

бление, измельчение; магнитная сепарация; гравитационная сепа-

рация; флотация; просеивание, сортировка, агломерация порошков; 

сушка; кальцинирование; обжиг до окисления, восстановления или 

намагничивания руды; удаление нежелательных веществ (например, 

растворением). В противном случае продукты должны быть классифи-

цированы в других группах ТН ВЭД. Итак, раздел XIII ТН ВЭД вклю-

чает товары, изготовленные из продуктов раздела V ТН ВЭД.

Раздел XIII «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 

аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из 

него» состоит из трех групп:

• группа 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 

аналогичных материалов»;

• группа 69 «Керамические изделия»;

• группа 70 «Стекло и изделия из него».

Рассмотрим структуру группы 68, которая включает пятнадцать то-

варных позиций, систематизированных в соответствии с исходным 

материалом. Объекты классификации группы 68:

• различные продукты группы 25, обработанные в большей степе-

ни, чем допускается в группе 25;

• продукты, исключенные из группы 25;

• некоторые изделия, изготовленные из минеральных материалов 

раздела V;

• изделия, изготовленные из некоторых материалов группы 28 

(например, искусственные абразивы).

Следовательно, исключения из товаров данной группы обусловле-

ны в основном материалом их изготовления: его обработкой (груп-

пы 25, 82, 84, 85, 90), его количеством (товарные позиции 4810, 4811, 

группа 71). Ряд товаров исключен по критерию «функциональное на-

значение»: часы (группа 91), мебель и осветительное оборудование 

(груп па 94), игрушки и спортивный инвентарь (группа 95), пуговицы, 

грифели и другие готовые изделия (группа 96).

Детализация товаров группы 68 на уровне субпозиции подсубпози-

ции осуществляется с учетом следующих признаков:

• форма изделия;

• вид и степень обработки;

• компонентный состав (в том числе вид минерала);

• наличие конструктивных особенностей;

• область применения.

Группа 69 предусмотрена для классификации только керамических 

изделий, подвергнутых обжигу после формовки, и разделена на две 

подгруппы в зависимости от исходного материала изготовления (крем-

неземистой каменной муки и аналогичных пород) и наличия свойства 

огнеупорности.

В первую подгруппу включаются следующие изделия:

• керамические, полученные обжигом после формовки из крем-

неземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых 

пород, таких как кизельгур, триполит, или из оксида кремния, 

полученного сжиганием определенных растительных веществ 

(товарная позиция 6901);

• огнеупорные, т. е. обожженные изделия, обладающие особой 

термостойкостью (например, порядка 1500 °С и выше), т. е. при-

меняемые в качестве огнеупорных изделий (эти изделия долж-

ны не только обладать способностью противостоять высоким 

температурам, но и быть предназначены для работы при высо-

ких температурах) (товарные позиции 6902, 6903).

Во вторую подгруппу включаются керамические изделия. Во всей 

Номенклатуре эти изделия классифицируются по типу (кирпичи, че-

репица, сантехнические изделия и т. д.), и на эту классификацию не 

оказывает влияния природа керамики, использованной при их изготов-

лении, или наличие глазуровки, за исключением следующих случаев:

• керамические плитки, плиты и кубики для мозаичных работ 

и аналогичные изделия включаются в товарную позицию 6907, 

если они не глазурованы, и в товарную позицию 6908, если гла-

зурованы;

• столовая, кухонная посуда, прочие хозяйственные и туалетные 

изделия включаются в товарную позицию 6911, если они изго-

товлены из фарфора, и в товарную позицию 6912, если они из-

готовлены из прочих видов керамики.
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Вторую подгруппу условно можно разделить на следующие части:

• товары строительного назначения (товарные позиции 6904– 

6908);

• изделия технического назначения и для транспортировки (то-

варная позиция 6909);

• изделия санитарно-технического назначения (товарная пози-

ция 6910);

• посуда (товарные позиции 6911, 6912);

• декоративные и прочие изделия (товарная позиция 6913, 6914).

Для классификации товаров группы 69 на уровне субпозиций и под-

субпозиций необходима идентификация: компонентного состава, фор-

мы товара, области применения, наличия конструктивных особенно-

стей, вида керамики, твердости.

Исключения товаров из группы 69 зависят от компонентного соста-

ва (товарные позиции 2844, 6804, 8113) и функционального назначе-

ния товара (группы 71, 82, 91, 94, 95, 97, товарная позиция 9021).

Группа 70 включает стекло всех форм и изделия из стекла. Исклю-

чения обусловлены функциональным назначением товаров из стек-

ла, позволяющем их отнести к разделам и группам номенклатуры, 

сформированным по функциональному назначению товаров. Напри-

мер: стекловидные эмали глазури (товарная позиция 3207), бижутерия 

(группа 71), волоконно-оптические кабели (товарная позиция 8546), 

оптические волокна и элементы (группа 90), лампы и осветительное 

оборудование ( товарная позиция 9405), игрушки и спортивный инвен-

тарь (группа 95), пуговицы и другие готовые изделия (группа 96).

Построение товарных позиций основано на идентификации способа 

изготовления изделия из стекла и видовом выделении товаров из стек-

ла. По способу изготовления определяют следующие производственные 

процессы:

• литье (например, при производстве листового стекла);

• прокатку (например, при производстве листового или армиро-

ванного стекла);

• флоат-процесс (для термически полированного стекла) (формо-

вание листового термически полированного стекла на поверх-

ности расплава олова);

• формование, как в сочетании с прессованием, выдуванием или 

вытягиванием, так и без них (например, при изготовлении буты-

лок, бокалов, некоторых видов оптического стекла, пепельниц);

• выдувание механическое или немеханическое, с формовани-

ем или без него (например, для изготовления бутылок, ампул, 

украшений, а иногда для изготовления листового стекла);

• вытягивание или экструдирование (особенно для изготовления 

листового стекла, стержней, труб и трубок и стекловолокна);

• прессование, обычно с использованием форм, часто приме-

няемое для изготовления, например, пепельниц, а также в со-

четании с прокаткой (например, для изготовления фигурного 

узорчатого прокатного стекла) или выдуванием (например, при 

изготовлении бутылок);

• обработку паяльной лампой (при изготовлении ампул, изделий 

сложной конфигурации и т. д., из стеклянных стержней или тру-

бок);

• вырезание нужных изделий из стеклянных заготовок, сфер и т. д., 

полученных с помощью любого вышеупомянутого процесса (из-

делия из плавленого кварца или других плавленых оксидов крем-

ния, в частности часто вырезанные из сплошных или полых за-

готовок).

Структуру группы 70 можно условно разделить на две части:

• части и принадлежности из стекла (товарные позиции 7001–

7008);

• готовые изделия из стекла определенного функционального на-

значения (товарные позиции 7009–7020).

Детализация кода товара на уровне субпозиции и подсубпозиции 

предусматривает идентификацию: компонентного состава, размерных 

характеристик, структуры материала, видового наименования изде-

лия, области применения.

Особенности классификации готовых изделий 
из материалов минерального происхождения 
в ТН ВЭД

Большая часть товаров группы 68 получена различными способами 

(например, пластической обработкой, формовкой), в результате чего 

претерпевает изменения форма, а не природа исходного материала. 

Некоторые изделия получены агломерацией (например, изделия из ас-

фальта или некоторые изделия, такие как шлифовальные круги, агло-

мерированные вследствие стеклования связующего вещества); другие 



Раздел 3. Особенности классификации отдельных групп товаров в ТН ВЭД 310 Глава 11. Классификация готовых изделий в ТН ВЭД  311

изделия получают путем закаливания в автоклавах (силикатные кир-

пичи). В группу 68 также включаются некоторые изделия, изготов-

ленные в результате процессов, связанных с более радикальной транс-

формацией исходного сырья (например, плавление с целью получения 

шлаковаты, плавленого базальта и т. д.).

Необходимо учесть, что в данную группу включаются не только го-

товые для использования изделия, но и полуфабрикаты, для которых 

может потребоваться дополнительная обработка, перед тем как они 

будут использованы по назначению (например, смеси на основе асбе-

ста или асбеста и карбоната магния товарной позиции 6812).

При осуществлении классификации товаров группы 69 важно уметь 

идентифицировать вид керамики. Термин «фарфор» означает твердый 

фарфор, мягкий фарфор, бисквитный фарфор и костяной фарфор. Все 

эти керамические изделия почти полностью остеклованы, отличаются 

прочностью и практически непроницаемы. Это изделия белого цвета 

или искусственно окрашенные, полупрозрачные и резонирующие.

Керамические изделия кроме фарфора включают в себя пористые 

изделия из каменной керамики и «полуфарфор». К пористым керами-

ческим изделиям относятся непрозрачные, пропускающие жидкость 

изделия, металлические предметы без труда оставляют царапины на их 

поверхности, на изломе они прилипают к языку. Такая керамика вклю-

чает:

1. Керамические изделия из обычных железосодержащих и извест-

ковых глин (кирпичной глины). Они тусклые, землистой струк-

туры, обычно коричневые, красные или желтые.

2. Широкий спектр белых или окрашенных керамических изделий 

(гончарные изделия, майолика, дельфтский фаянс и т. д.).

Изделия из каменной керамики, которые хотя и обладают достаточ-

но плотной структурой и достаточной твердостью, обеспечивающей 

устойчивость к воздействию стального острия, отличаются от фарфо-

ра тем, что они непрозрачны и обычно только частично остеклованы. 

Изделия из каменной керамики могут быть остеклованными (непро-

ницаемыми) или полуостеклованными. Обычно они серого цвета или 

коричневатого оттенка из-за примесей, содержащихся в используемой 

в качестве сырья глине, и их, как правило, покрывают глазурью.

Некоторые изделия, называемые «полуфарфор» или «имитация фар-

фора», изготовленные, украшенные и глазурованные таким образом, 

чтобы придать им внешний вид фарфора. Однако эти изделия отли-

чаются от настоящего фарфора крупнозернистой структурой, а так-

же тем, что они тусклые и неостеклованные. Под слоем глазури они, 

следовательно, пористые и на изломе прилипают к языку. Кроме того, 

стальной нож без труда оставляет царапины на их поверхности, хотя 

следует отметить, что на некоторых видах мягкого фарфора сталь тоже 

оставляет следы в виде царапин. Изделия из такой имитации «фарфо-

ра» не считаются настоящим фарфором.

Шкала Мооса, упомянутая в товарной позиции 6909, характеризует 

материал по его способности царапать поверхность другого материа-

ла, стоящего по шкале ниже, чем оцениваемый материал. Материалы 

ранжированы от 1 (для талька) до 10 (для алмаза). Большинство кера-

мических материалов с высокими эксплуатационными характеристи-

ками занимают верхнюю часть шкалы.

Для целей классификации товаров группы 70 необходимо учесть, 

что стекло представляет собой плавленую однородную смесь из сили-

катов щелочных металлов (натрия или калия) с одним или более си-

ликатами кальция или свинца в различных пропорциях и с добавками 

бария, алюминия, марганца, магния и т. д. Существует много разновид-

ностей стекла в зависимости от состава (например, богемское стекло, 

кронглас, свинцовое хрустальное стекло, флинтглас, страз). Эти разно-

видности имеют некристаллическую (аморфную) структуру и полно-

стью прозрачны. В различные товарные позиции группы 70 включают-

ся соответствующие изделия независимо от разновидности стекла, из 

которого они изготовлены.

В группу 70 также включаются молочное стекло, стеклокерамика 

и боросиликатное стекло, несмотря на специфику компонентного соста-

ва и свойств.

Молочное, или опаловое, стекло является полупрозрачным и полу-

чается путем добавления таких материалов, как плавиковый шпат или 

костная зола (в пропорции около 5 %) к массе стекла; эти добавки вы-

зывают при охлаждении или повторном нагреве расплава частичную 

кристаллизацию. 

Стеклокерамика, в которой стекло превращается почти полностью 

в кристаллическое вещество вследствие процесса контролируемой 

кристаллизации, приготовляется путем добавления в стекло веществ, 

вызывающих образование центров кристаллизации, которыми часто 

являются оксиды металлов (такие, как диоксид титана и оксид цир-

кония) или металлы (такие, как медный порошок). После того как 

изделие сформовано обычными стеклодувными средствами, его вы-

держивают при температуре, обеспечивающей кристаллизацию сте-

клообразной массы вокруг центров кристаллизации (расстекловыва-

ние). Стеклокерамика бывает непрозрачной или иногда прозрачной. 
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Стеклокерамика обладает гораздо лучшими механическими, электри-

ческими и термостойкими свойствами, чем обычное стекло. 

Боросиликатное стекло — это стекло с низким коэффициентом рас-

ширения.

Термин «свинцовый хрусталь» означает только стекло с содержани-

ем монооксида свинца (РbО) не менее 24 мас. %.

Таким образом, для классификации готовых товаров из минераль-

ных продуктов необходимо идентифицировать компонентный состав, 

способ и вид обработки, уточнить наличие конструктивных особен-

ностей, что находит отражение в определении отдельных терминов для 

классификации в разделе XIII ТН ВЭД.

11.3. КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗНЫХ ГОТОВЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ В ТН ВЭД 

Как было рассмотрено в разделе 5.3, функциональное назначение 

является одним из магистральных критериев классификации товаров 

в ТН ВЭД. Заключительные группы номенклатуры 92–97 сформиро-

ваны по критерию объединения товаров, учитывая выполняемые ими 

функции при обычном использовании:

• извлечение звуков (музыки) — группа 92;

• нанесение поражающего воздействия (оружие) — группа 93;

• организация функционирования помещений (мебель) — груп-

па 94;

• развлечения и спорт (игрушки и спортивный инвентарь) — груп-

па 95;

• обеспечение утилитарных функций массового потребителя — 

группа 96.

Рассмотрим структуру и особенности классификации в заключи-

тельных группах номенклатуры.

Группа 92 «Инструменты музыкальные; их части и принадлежно-

сти» содержит девять товарных позиций (в том числе 9203, 9204 — ре-

зервные) и включает следующие объекты классификации:

• музыкальные инструменты;

• части и принадлежности этих инструментов.

Признаком товаров, исключающим возможность классификации 

в группе 92 является функциональное назначение: части общего назна-

чения (раздел ХV), вспомогательные устройства для музыкальных ин-

струментов (необъединенные с инструментом) (группа 85), игрушечные 

инструменты (группа 95), щетки для чистки инструментов (группа 96), 

предметы коллекционирования, антиквариат (группа 97).

Рассмотрим структуру группы 92. Товарные позиции выделены в со-

ответствии со способом извлечение звука из музыкального инстру-

мента:

• клавишные струнные инструменты (фортепиано) (9201);

• музыкальные струнные инструменты (гитары, арфы) (9202);

• духовые инструменты (трубы, аккордеоны) (9205);

• ударные инструменты (барабаны, ксилофоны) (9206);

• электроинструменты (органы, гитары, аккордеоны) (9207);

• прочие инструменты (свистки, сигнальные трубы) (9208);

• части и принадлежности (9209).

Дальнейшая детализация обусловлена видовой идентификацией му-

зыкальных инструментов, а также их частей и принадлежностей.

Раздел ХIХ ТН ВЭД включает всего одну группу 93 «Оружие и бое-

припасы; их части и принадлежности». Разграничительным критери-

ем для классификации в этой группе является идентификация товара 

в качестве оружия, что определяет отнесение к данной группе большой 

части военной техники.

Объектами классификации группы 93 являются:

• оружие всех видов, предназначенное для наземных, морских или 

воздушных военных действий, используемое войсками, поли-

цией или милицией или другими специальными службами (та-

можня, пограничная охрана и т. д.);

• оружие, используемое частными лицами для самозащиты, охо-

ты, стрельбы по мишеням (например, на небольшой дальности, 

в тирах или ярмарочных тирах) и т. д.;

• другие приспособления, действующие посредством использова-

ния заряда взрывчатого вещества (например, линеметы и ракет-

ницы);

• боеприпасы и ракеты.

Исключения товаров из рассматриваемой группы касается в основ-

ном частей и принадлежностей оружия: детонаторы, сигнальные ра-

кеты (группа 36), части общего назначения (группа 39, раздел XV), 

прицелы (группа 90), луки, стрелы (группа 95). По функционально-

му назначению больше соответствуют другим группам номенклатуры 
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танки, боевые самоходные машины (товарная позиция 8710), игру-

шечное оружие (группа 95) и коллекционное оружие и антиквариат 

(группа 97).

Разграничение товарных позиций для огнестрельного оружия обу-

словлено прежде всего его областью применения: военной, т. е. при-

нятой на вооружение (товарная позиция 9301), невоенной, но пред-

усмотренное для ведения боевых действий (товарная позиция 9302), 

используемое в мирных целях (товарные позиции 9303, 9304). Отдель-

ная товарная позиция (9305) включает части и принадлежности для 

всех видов огнестрельного оружия. Для боеприпасов и средств для ве-

дения боевых действий предназначена товарная позиция 9305. И на-

конец, холодное оружие отнесено в специальную подсубпозицию 

9307 00 000 0, включающую также и части этих товаров.

Критериями классификации товаров группы 93 являются видовая 

идентификация оружия как огнестрельного и поражающего, его прин-

цип действия и область применения.

Раздел ХХ ТН ВЭД включает три группы:

• группа 94 «Мебель; постельные принадлежности, матрацы, осно-

вы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудова-

ние, в другом месте не поименованные или не включенные; 

световые вывески, световые таблички с именем или названием 

или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные 

конструкции»;

• группа 95 «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части 

и принадлежности»;

• группа 96 «Разные готовые изделия».

Рассмотрим структуру группы 94, которая включает шесть товарных 

позиций. Исключения из этой группы ряда товаров сходного функцио-

нального назначения обусловлено их отнесением к группам, системати-

зированным в соответствии с материалом изготовления: матрацы, по-

душки (группы 39, 40, 63), зеркала (товарная позиция 7009), изделия из 

драгоценных материалов (группа 71), части общего назначения (груп-

па 39, раздел XV). Ряд товаров исключен по их функциональному назна-

чению: сейфы (товарная позиция 8303), части оборудования (товарные 

позиции 8418, 8452, 8714, 9018, группа 85), часы (группа 91), игрушечная 

мебель и товары для игр (товарные позиции 9503, 9504, 9505).

Объектами классификации группы 94 являются:

• мебель и ее части (товарные позиции 9401–9403);

• постельные принадлежности или аналогичные изделия мебли-

ровки (товарная позиция 9404);

• лампы, осветительное оборудование и их части (товарная пози-

ция 9405);

• сборные строительные конструкции (товарная позиция 9406).

Детализация мебели и сопутствующих товаров осуществляется в со-

ответствии с функциональным предназначением, областью примене-

ния, материалами изготовления и степенью завершенности.

Рассмотрим структуру группы 95, которая включает восемь товар-

ных позиций (в том числе 9501, 9502 — резервные). Исключение то-

варов из рассматриваемой группы обеспечивается идентификацией 

более конкретного функционального предназначения этих товаров: 

свечи (товарная позиция 3406), фейерверки (товарная позиция 3604), 

сумки (товарная позиция 4202), одежда (товарные позиции 4303, 4304 

и группы 61 и 62), одежда (группы 61 и 62), обувь (группа 64), трости, 

кнуты (группа 66), колокола (товарная позиция 8306), транспортные 

средства (раздел XVII), очки (товарная позиция 9004), свистки (то-

варная позиция 9208), оружие (группа 93), электрогирлянды (товар-

ная позиция 9405). Ряд товаров являясь частями товаров, включенных 

в позиции группы 95, классифицируются по материалу «стеклянные 

элементы» (товарная позиция 7018), части общего назначения (груп-

па 39, раздел XV) и т. д.

В группу 95 включаются игрушки всех типов, предназначенные для 

развлечения детей и взрослых (товарные позиции 9503, 9505). В нее так-

же входят оборудование для комнатных игр (товарная позиция 9504) 

или игр на открытом воздухе, снаряды и приспособления для спорта, 

гимнастики или атлетики (товарная позиция 9506), некоторые при-

надлежности для рыбной ловли, охоты или стрельбы (товарная пози-

ция 9507), карусели и прочие предметы для ярмарочных развлечений 

(товарная позиция 9508).

Дальнейшая детализация кода обеспечивается идентификацией видо-

вого наименования товара, учитывая его функцию, принцип действия, 

вид спорта, конструктивные особенности и материал изготовления.

Рассмотрим структуру группы 96, которая включает девятнадцать 

товарных позиций. Исключения товаров по материалу изготовления 

относятся к группам 39, 82, разделу XV, а по функциональному назна-

чению имеют приоритет следующие группы: 33, 66, 71, 90–95.

Объектами классификации группы 96 являются материалы для резь-

бы и формовки и изделия из этих материалов (товарные позиции 9601, 
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9602), некоторые метлы, щетки и сита, некоторые галантерейные из-

делия (товарные позиции 9603–9607), некоторые изделия для письма 

и канцелярские принадлежности (товарные позиции 9608–9612), не-

которые предметы, необходимые для курения (товарные позиции 9612, 

9614), туалетные и разные другие изделия, не рассмотренные более 

конкретно в других товарных позициях номенклатуры (товарные по-

зиции 9615–9618).

Детализация на уровне субпозиции и подсубпозиции обеспечива-

ется идентификацией материала изготовления, областью применения, 

конструктивными особенностями и функцией отдельных видов това-

ров.

Особенности классификации разных 
готовых промышленных товаров в ТН ВЭД

Особенностью классификации товаров группы 92 является иденти-

фикация способа извлечения звука музыкальных инструментов, что 

привело к группировке органов в товарной позиции с клавишными 

инструментами, а аккордеонов — с духовыми.

Некоторые музыкальные инструменты могут иметь электрический 

звукосниматель, тем не менее они включаются в товарные позиции 

в соответствии с функциональным назначением (9101–9206) при усло-

вии, что без этого электрического оборудования ими все равно можно 

пользоваться как аналогичным традиционным музыкальным инстру-

ментом.

Однако электрическое оборудование музыкальных инструментов, 

если оно не является неотъемлемой частью этого инструмента, будет 

классифицироваться в товарной позиции 8518. Музыкальный инстру-

мент, для которого электрическое оборудование является неотъемле-

мой частью, будет классифицироваться в товарной позиции 9207.

Принадлежности музыкальных инструментов должны классифици-

роваться в соответствии со следующими правилами. Принадлежности 

для игры на музыкальных инструментах, представленные с такими 

инструментами в необходимом для них количестве и предназначен-

ные для использования с ними, должны классифицироваться вместе 

с соответствующими музыкальными инструментами как части. Ис-

ключением являются карты, диски и валики для автоматических му-

зыкальных инструментов товарной позиции 9209, которые классифи-

цируются как отдельные изделия.

Для товаров группы 93 определенную сложность может представ-

лять видовое выделение отдельных видов оружия:

• револьверы — это одноствольное оружие, имеющее вращающий-

ся барабан;

• пистолеты имеют один ствол или более. Они также могут иметь 

взаимозаменяемые стволы. В полуавтоматических пистолетах 

имеется магазин, который может заряжаться несколькими па-

тронами, при этом на спусковой крючок необходимо нажимать 

для выстрела каждого патрона.

В зависимости от области применения помимо ведения боевых дей-

ствий огнестрельное оружие подразделяют на следующие виды:

1. Спортивные, охотничьи ружья и ружья для стрельбы по мише-

ням, винтовки и карабины всех калибров, гладкоствольные или 

нарезные.

2. Ружья для утиной охоты (ружья для плоскодонок), специально 

предназначенные для охоты на водоплавающую птицу. Они уста-

навливаются на опору или подставку, которая крепится к лодке.

3. Оружие огнестрельное, заряжаемое с дула («черным порохом»), 

не предназначенное для ведения стрельбы патронами и не спо-

собное ее вести.

4. Ракетницы и прочие устройства для пуска только сигнальных 

ракет.

5. Макетные, имитационные или безопасные пистолеты и револь-

веры, из которых можно вести стрельбу только холостыми па-

тронами.

6. Пистолеты с выскакивающим стержнем для «гуманного» забоя 

животных, напоминают пистолеты для стрельбы холостыми па-

тронами.

7. Линеметы, применяемые в основном на судах или спасательных 

станциях для спасения людей и для установления связи.

8. Гарпунные пушки, действующие путем выстрела гарпуна, при-

крепленного к веревке, и предназначенные для ловли рыбы, мор-

ских млекопитающих, черепах и т. д.

9. Сигнальные пушки, мортиры и аналогичные устройства, стре-

ляющие холостыми боеприпасами и применяемые для поднятия 

тревоги (например, на спасательных станциях), во время про-

ведения празднований или для предупреждения о появлении 

браконьеров и т. д.
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10. «Градобойные орудия», представляющие собой пушки в виде 

усеченного конуса из листового железа, предназначенные для 

стрельбы по градовым тучам с целью вызвать дождь.

В группе 94 термин «мебель» означает: любые «передвижные» изде-

лия, главной характерной особенностью которых является то, что они 

сконструированы для размещения на полу или на земле, и которые ис-

пользуются в основном в утилитарных целях, для интерьеров, а так-

же следующие изделия: шкафы посудные и книжные, прочая мебель 

с полками и секционнпя мебель, сиденья или кровати, предназначен-

ные для подвешивания или прикрепления к стене.

Таким образом, из этого следует, что в данную группу не включают-

ся прочие предметы, закрепляемые на стене, такие как вешалки для 

пальто, шляп и аналогичные, вешалки для ключей и одежных щеток, 

полки для газет, такие детали интерьера, как щиты для отопительных 

батарей.

В товарные позиции 9401–9403 включаются предметы мебели, сде-

ланные из любого материала (дерева, лозы, бамбука, тростника, пласт-

массы, недрагоценных металлов, стекла, кожи, камня, керамики и т. д.). 

Такая мебель относится к этим товарным позициям независимо от того, 

является она мягкой или обитой или нет, обработана или не обработа-

на ее поверхность, есть ли на ней резьба, инкрустация и декоративная 

роспись или нет, закреплены ли на ней зеркала и прочие стеклянные 

принадлежности или нет, есть ли у нее ролики или нет и т. д.

Предметы мебели, представленные в несобранном или разобран-

ном виде, должны рассматриваться как собранные предметы мебели 

при условии, что их части представлены в комплекте. В данную груп-

пу входят только обработанные и необработанные части изделий, от-

носящихся к товарным позициям 9401–9403 и 9405, если их можно 

идентифицировать по форме и другим характерным чертам как части, 

предназначенные исключительно или главным образом для изделия, 

входящего в какую-либо из этих товарных позиций.

Особенностью товарной позиции 9404 является конкуренция с раз-

делом XI ТН ВЭД. В данную товарную позицию включаются матрац-

ные основы, т. е. часть кровати с пружинами, а также постельные при-

надлежности и аналогичные изделия меблировки с пружинами или 

набитые любым материалом.

При классификации товаров в товарной позиции 9405 необходимо 

учесть, что в нее включаются лампы и осветительное оборудование, 

в другом месте не поименованные или не включенные. Например: 

лампы и осветительное оборудование, обычно используемые для ком-

натного освещения; светильники для уличного освещения; специаль-

ные светильники, например витринные светильники; электрические 

гирлянды; лампы и осветительное оборудование для транспортных 

средств; портативные светильники; канделябры; подсвечники, а так-

же световые вывески, световые таблички с именем, или названием, или 

адресом и аналогичные изделия.

Классификация товаров в субпозиции 9406 00 «Сборные строи-

тельные конструкции» предусматривает включение только «строений, 

произведенных промышленным способом», сделанных из любых ма-

териалов. Эти строения выполняют самые разные функции. Входящие 

в данную товарную позицию строения могут быть собранными или ча-

стично собранными, как оборудованными, так и необорудованными. 

Однако только поставляемое встроенное оборудование должно клас-

сифицироваться вместе со строением.

Изделия группы 95 ТН ВЭД могут в целом состоять из любого ма-

териала, кроме природного или культивированного жемчуга, драго-

ценных или полудрагоценных камней (натуральных, искусственных 

или реконструированных), драгоценных металлов или недрагоценных 

металлов, плакированных драгоценными металлами. Они могут тем 

не менее иметь незначительные включения, изготовленные из этих 

материалов.

К игрушкам товарной позиции 9503 относятся: игрушки на колесах, 

коляски для кукол, куклы, игрушки, предназначенные для развлече-

ния людей (детей и взрослых), модели в уменьшенном размере, голо-

воломки всех типов.

При классификации товаров группы 96 необходимо учесть, что из-

делия, описанные в товарных позициях 9607–9614 и 9616–9618, могут 

быть изготовлены полностью или частично из драгоценных и полу-

драгоценных материалов в отличие от товарных позиций 9601–9606 

и 9615, которые могут включать эти материалы только как незначи-

тельные составляющие.

В группе 96 термин «обработанный», применяемый для классифи-

кации в товарной позиции 9601, предусматривает, что эти материалы 

подвергнуты обработке помимо очистки или скобления, простого рас-

пиливания для удаления бесполезных частей, резания (после которого 

иногда прибегают к грубому строганию) и, в некоторых случаях, от-

беливания, выравнивания, подрезания или раскалывания.

Термин «сита и решета ручные» означает изделия, сделанные из проч-

ной металлической сетки или другого ячеистого материала (с разными 

размерами ячеек), оправленные в прямоугольную или круглую рамку 
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(обычно деревянную или металлическую) и используемые для разделе-

ния твердых веществ в соответствии с размером частиц.

Таким образом, особенностью классификации готовых промыш-

ленных товаров в ТН ВЭД является большое разнообразие видового 

выделения отдельных товаров различного функционального назначе-

ния, что обеспечивается в основном идентификацией целей и спосо-

бов их использования.

11.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА И АНТИКВАРИАТА 
В ТН ВЭД 

Раздел XXI ТН ВЭД «Произведения искусства, предметы коллекцио-

нирования и антиквариат» включает всего одну группу и предусмотрен 

для систематизации товаров, имеющих особое функциональное пред-

назначение в оказании эстетического воздействия на человека. Это 

последняя группа номенклатуры, которая используется на территории 

Таможенного союза, — группа 97, название которой полностью совпа-

дает с названием раздела.

В данную группу включаются:

• некоторые произведения искусства: картины, рисунки и пасте-

ли, выполненные полностью от руки, коллажи и аналогичные 

декоративные изображения (товарная позиция 9701); подлин-

ники гравюр, эстампов и литографий (товарная позиция 9702); 

подлинники скульптур и статуэток (товарная позиция 9703);

• почтовые марки или марки госпошлин и аналогичные марки, 

знаки почтовой оплаты гашеные, в том числе первого дня гаше-

ния, почтовые канцелярские принадлежности (гербовая бумага) 

и аналогичные предметы, использованные или неиспользован-

ные (товарная позиция 9704);

• коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, бота-

нике, минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонто-

логии, этнографии или нумизматике (товарная позиция 9705);

• антиквариат возрастом более 100 лет (товарная позиция 9706).

Учитывая специфику товаров и их стоимость, установлен приоритет 

группы 97 над всеми другими группами номенклатуры.

Некоторую особенность представляет классификация антиквариата. 

Идентификация возраста произведения искусства не является доста-

точным условием для его классификации как антиквариата. Необхо-

димо также учесть, что основные виды произведений искусства не-

посредственно поименованы в самостоятельных товарных позициях: 

картины гравюры, скульптуры и т. д. Таким образом, к антиквариату 

относится:

• старинная мебель, рамы и панельная обшивка;

• изделия печатной промышленности: инкунабулы и прочие кни-

ги, ноты, карты, гравюры (кроме относящихся к товарной по-

зиции 9702);

• вазы и прочие керамические изделия;

• текстильные изделия: ковры, гобелены, вышивка, кружева и про-

чие материалы;

• ювелирные изделия;

• изделия золотых или серебряных дел мастеров (кувшины, чаши, 

кубки, канделябры, блюда и т. д.);

• витражи или окна из цветного стекла;

• люстры и светильники;

• кузнечные и слесарные изделия;

• небольшие украшения для стеклянных шкафов (коробки, кон-

фетные коробки, табакерки, табачные терки, шкатулки, веера 

и т. д.);

• музыкальные инструменты;

• часы всех видов;

• резьба по драгоценному камню (камеи, резные камни) и изде-

лия мастеров по знакам (печати и т. д.).

При условии сохранения ими первоначального характера в товарную 

позицию 9706 включаются антикварные изделия, отремонтированные 

или отреставрированные. Например, старинная мебель с частями, из-

готовленными в наше время (например, арматурой и замененными 

частями), старинные гобелены, кожа или ткани, укрепленные на со-

временных деревянных основах.

Таким образом, классификация готовых изделий является вариатив-

ной вследствие большого разнообразия изделий по материалу и функ-

циям. Однако структура номенклатуры обеспечивает возможность 

выделения базовых критериев систематизации готовых товаров. Ма-

териаловедческий критерий прослеживается при выделении разделов 

и групп, а классификация на более низком уровне осуществляется с уче-

том функции и дополнительных специальных критериев, позволяющих 

идентифицировать готовые товары.
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Вопросы для самоконтроля

1. Как конструктивные особенности обуви влияют на ее класси-

фикацию?

2. Какие сложности могут возникнуть при классификации спор-

тивной обуви?

3. Как связана классификация товаров группы 67 с разделом I 

ТН ВЭД?

4. По каким критериям можно разграничить товары групп 95 и 66?

5. Как следует составить алгоритм разграничения групп 25 и 68 ТН 

ВЭД?

6. Как идентификация вида керамики влияет на классификацию 

товаров группы 69?

7. В чем особенность трактовки термина «хрусталь» в ТН ВЭД по 

сравнению с товароведной характеристикой?

8. По каким критериям разграничиваются группа 92 и раздел XVI 

для классификации электромузыкальных инструментов?

9. В чем особенность классификации самоходных машин и танков 

в ТН ВЭД?

10. Как влияет способ установки на классификацию предметов ме-

бели?

11. Какое осветительное оборудование исключено из группы 94?

12. Как влияет применение ОПИ 2а) на классификацию товаров 

группы 94?

13. Какой критерий установлен для классификации антиквариата 

в ТН ВЭД?

14. Какие критерии и характеристика товара влияют на его отнесе-

ние к группе 97?



План-схема главы 12 ГЛАВА 12

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТН ВЭД ТС 

12.1. ПРИМЕНЕНИЕ ТН ВЭД ТС В РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕРАХ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Таможенная политика нашей страны имеет свою историю, свои ха-

рактерные этапы развития. Если в 20-х – начале 30-х гг. Советский Союз 

проводил активную таможенную политику с целью увязки внутрен-

них цен с мировыми, то в дальнейшем она перестала воздействовать 

на развитие торговли с отдельными странами, поскольку таможенные 

пошлины на импортируемые товары покрывались из госбюджета и не 

оказывали существенного влияния на внутреннее ценообразование 

и эко номическую эффективность внешнеторговых сделок. Важными 

элементами активной таможенной политики СССР в 20-е гг. явились 

таможенные тарифы 1922, 1924 и 1927 гг., которые не только защищали 

советскую промышленность от конкуренции иностранных товаров, 

но и стимулировали развитие советского экспорта за счет снижения 

или отмены вывозной пошлины на значительную часть товаров. Та-

моженные тарифы 1930, 1961 и 1981 гг., которые действовали в период 

командно-административного управления внешнеэкономическими 

связями, оказались по сути рутинными правовыми актами. Так, та-

моженный тариф 1981 г. не являлся и не мог являться по ряду причин 

инструментом экономического регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Указанный тариф насчитывал всего триста с небольшим 
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позиций, в то время как в таможенных тарифах большинства про-

мышленно развитых стран число отдельных товарных позиций, под-

позиций и т. д. насчитывает от 5 до 7 тысяч, а в тарифах таких стран, 

как США и Япония — 10–12 тысяч. Тарифу образца 1981 г. было при-

суще несоответствие уровня таможенных пошлин ценам на товары, 

сложившимся на внутреннем и внешних рынках. Так, на большинство 

видов машин  и оборудования минимальные ставки составляли только 

5–10 % на топливо — 10–12, металлы — до 15, химические продук-

ты — 5–10 %. И наконец, действовавший в то время порядок исчисле-

ния таможенных пошлин и их внесения в союзный бюджет. Понятие 

«таможенная пошлина» было подменено термином «таможенные до-

ходы», в результате чего организации, импортирующие товары, пере-

числяли в бюджет не пошлину, а разницу между стоимостью товара на 

внешнем и внутреннем рынках. Такое положение считалось вполне 

нормальным в эпоху жесткой централизации  внешней торговли, от-

рыва процесса ее осуществления от непосредственных производителей 

или потребителей товаров, господства административно-командных 

методов управления этой деятельностью. В условиях демократизации 

внешнеэкономических связей, вовлечения в экспортно-импортные 

операции практически всех предприятий, организаций, совместных 

предприятий и производственных кооперативов требуются разработка 

эффективной таможенной политики и принятие нового таможенного 

тарифа, которые бы учитывали изменения, происходящие в этой важ-

ной сфере хозяйственной деятельности.

Таможенная политика России на рубеже ХХI в. определялась выс-

шими органами государственной власти и управления страны и была 

составной частью внешней и внутренней политики российского госу-

дарства. Целями таможенной политики России являлись:

• интеграция хозяйства страны в мировую экономику;

• защита и стимулирование экономического развития России;

• создание условий для функционирования российского рынка 

и рынка стран СНГ;

• укрепление торгового и платежного баланса страны;

• рост доходов государственного бюджета;

• упрочение торгово-политических позиций России;

• противодействие дискриминационным акциям иностранных го-

сударств и их союзов;

• расширение культурных и информационных обменов между Рос-

сией и зарубежными странами, контактов между людьми;

• охрана жизни и здоровья человека, животных и растений, со-

хранение окружающей среды;

• защита государственной и общественной безопасности;

• защита прав и законных интересов  граждан, предприятий, объ-

единений и организаций,  культурного и исторического насле-

дия народов России.

Современный таможенный тариф России был построен на базе То-

варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 

представляющей собой «российский вариант» номенклатуры Гармони-

зированной системы. Согласно структуре ТН ВЭД, каждый товар имел 

свой отличительный девятизначный код, позволявший точно иденти-

фицировать этот товар. На базе данных, содержащихся и ТН ВЭД, ве-

лась таможенная статистика, оформлялась вся товаросопроводительная 

документация, в том числе и грузовая таможенная декларация.

Переход на эту систему был сопряжен со значительными трудностя-

ми, так как надо было не просто ознакомить всех заинтересованных 

в ее применении, а научиться пользоваться ТН ВЭД. Было проведе-

но обучение пользованию ТН ВЭД. Для сравнения: во Франции при 

переходе на Гармонизированную систему обучили 35 тысяч человек, 

в США — 50 тысяч. Американцы, переходя с национальной системы 

на Гармонизированную, затратили на обучение 2,5 года.

Отличительной особенностью таможенного тарифа России являлось 

наличие таможенных пошлин на отдельные товары, вывозимые с тер-

ритории Российской Федерации. Перечень товаров, облагаемых вывоз-

ной пошлиной, а также размеры взимаемой пошлины часто изменялись 

по распоряжению правительства России с целью оперативного реаги-

рования на изменение ситуации внутри страны и за рубежом. В течение 

последнего десятилетия таможенное регулирование импортных опера-

ций претерпело серьезные изменения. С 15 января 1992 г. в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ № 32 «О таможен ных пошлинах 

на импортные товары» было отменено взимание пош лин и других сбо-

ров, кроме платы за таможенные процедуры, при ввозе товаров на тер-

риторию России. Такой шаг мотивировался необходимостью создания 

условия для насыщения потребительского рынка и перехода на эконо-

мические методы регулирования  ввоза товаров в страну, что предусма-

тривало разработку и введение новых таможенных пошлин к 1 апреля 

1992 г. Однако на практике это решение правительства не было осу-

ществлено в намеченный срок и ввозимые в Россию товары зарубеж-

ного производства не облагались пошлинами в течение почти полугода. 

Столь длительный период, потребовавшийся для подготовки импорт-
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ного таможенного тарифа, объясняется рядом причин, в числе которых 

необходимо особо отметить сложность определения оптимальных раз-

меров ввозных пошлин, которые бы, с одной стороны, обеспечивали 

интересы российских производителей товаров и приносили существен-

ный доход государству, а с другой — не привели к значительному со-

кращению поставок товаров в Россию, вызывая тем самым очередной 

дефицит тех  или иных товаров на внутреннем рынке страны.

В настоящее время деятельность таможенных органов в России раз-

вивается стремительными темпами. Вступление России в ВТО обусло-

вило введение в действие нового тарифа как следствие выполнения 

обязательств, принятых страной перед международной организацией 

по итогам переговоров и в соответствии с Протоколом от 16.12.2011 г. 

«О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглаше-

нию об учреждении Всемирной Торговой Организации от 15.04.1994 г.».

Структура Единого таможенного тарифа Таможенного Союза (ЕТТ 

ТС), введенного в действие с 23 августа 2012 г.1 представлена на рис. 12.12.  

Код ТН ВЭД Наименование 
позиции

  Доп. ед. изм. 

 Ставка ввозной таможенной 
пошлины (в процентах от 

таможенной стоимости либо 
в евро, либо в долларах 

США)

Рис. 12.1. Структура построения 
Единого таможенного тарифа Таможенного союза

Изменения ЕТТ ТС, связанные со вступлением России в ВТО, насчи-

тывают более 2,5 тыс. позиций (56,7 %). Корректировка затронула 138 

кодов ТН ВЭД ТС, который были удалены с одновременным введением 

дополнительных 291 кодов. Тарифная ставка изменилась в 1147 пози-

циях тарифа.

Средневзвешенная ставка новой редакции ЕТТ ТС составляет 8,51 % 

(по данным импорта 2011 г., без учета льгот и преференций). С учетом 

льгот и преференций средневзвешенная ставка окажется равной 7,8 % 

против 9,6 % по итогам 2011 г.

1 Письмо ФТС России № 01-11/40581 от 13.08.2012 г. «О вступлении в силу новой редак-

ции Единого таможенного тарифа Таможенного союза».

2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 16.07.2012 г. «Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Тамо-

женного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза».

Новая редакция ЕТТ ТС включает в себя 11271 позицию, на 1606 из 

которых установлены нулевые пошлины, что составляет 14,3 % от об-

щего количества ставок ввозных таможенных пошлин. Около 90 % все-

го тарифа составляют ставки от 0 до 20 %. При этом 29,12 % составляют 

ставки в размере 5 %, 16,06 % — в размере 10 %, 18,89 % — в размере 

15 %, 4,89 % — в размере 20 %.

Самая низкая адвалорная ставка (устанавливается в процентах к тамо-

женной стоимости облагаемых товаров), отличная от нуля, установлена 

на уровне 2 % и применяется к катодам из меди и полотнам для цепных 

пил. Наиболее высокой адвалорной ставкой является ставка в размере 

65%, установленная на импорт мяса свиней вне тарифных квот.

Самая низкая специфическая ставка в размере 0,04 евро за 1 кг уста-

новлена на малеиновый ангидрид. Наиболее высокая специфическая 

ставка в размере 22 евро за 1 тыс. шт. установлена на банки размером до 

1 л для консервирования напитков.

Самая низкая комбинированная ставка в размере 5 %, но не менее 

0,02 евро за 1 кг, установлена на некоторые виды цитрусовых и бананов. 

Самая высокая комбинированная ставка в размере 100 %, но не менее 

2 евро за 1 л, установлена на этиловый спирт.

По адвалорной составляющей самыми защищенными являются та-

кие группы ТН ВЭД ТС, как мясо и мясные субпродукты (средняя адва-

лорная ставка 37 %); ковры и напольные покрытия (средняя адвалорная 

ставка 20 %); оружие и боеприпасы (средняя адвалорная ставка 19 %); 

алкогольные и безалкогольные напитки (средняя адвалорная ставка 

19 %); готовые текстильные изделия (средняя адвалорная ставка 18 %); 

природный жемчуг (средняя адвалорная ставка 18 %).

Наибольшие изменения тарифов произошли для продуктов питания и 

других потребительских товаров, причем в части продовольствия сильнее 

всего они затронули мясные (группа 02) и молочные (группа 03) товары, 

а также некоторые виды овощей (группа 07) и фруктов(группа 08).

В соответствии с соглашением по вступлению в ВТО предусматри-

вается постепенное снижение пошлин на большую часть текстильной 

продукции, включая одежду (группы 56, 57, 59, 61–63).

Согласно обязательствам российской стороны, с даты вступления 

в ВТО пошлины на бытовую технику и электронику (группы 84, 85) 

остаются неизменными, однако по некоторым позициям будут посте-

пенно снижаться в дальнейшем, начиная с 2013 г.

Наибольшие изменения таможенного регулирования коснулись мо-

торных транспортных средств (группа 87). После вступления России 

в ВТО пошлины на новые легковые автомобили снизятся до 25 с 30 %, 
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и эта ставка будет действовать в течение трех лет с даты присоединения. 

Начиная с четвертого года до седьмого года она будет снижаться с 25 до 

15 % примерно равными долями. При этом на подержанные автомоби-

ли старше семи лет остаются запретительные пошлины, а на автомобили 

возрастом между тремя и семью годами пошлины снижаются до уровня 

20 % также за семь лет. Частично снижены пошлины на тракторы и гру-

зовые автомобили, в среднем до 15 % с 20–25 % на определенные виды 

данных транспортных средств.

Помимо тарифной и статистической функций применения ТН ВЭД 

ТС сегодня в ст. 50 ТК ТС закреплена регулирующая функция номен-

клатуры для осуществления нетарифного регулирования1. Это позво-

ляет проводить политику защиты интересов государства в соответствии 

с единообразно идентифицированными кодами товаров2. Сегодня это 

закреплено в подзаконных актах, регламентирующих вопросы приме-

нения запретов и ограничений к отдельным видам товаров, а также 

технического регулирования безопасности товаров, ввозимых на тер-

риторию Таможенного союза3.

Для целей организации осуществления таможенных процедур и за-

полнения декларации на товары ТН ВЭД ТС обеспечивает данными 

для следующих граф декларации на товары (ДТ)4.

Графа 31 ДТ «Грузовые места и описание товаров»: в графе указыва-

ются сведения о декларируемом товаре, необходимые для исчисления 

и взимания таможенных и иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы, обеспечения соблюдения запретов и ограниче-

ний, идентификации, отнесения к одному десятизначному классифика-

ционному коду по ТН ВЭД ТС, исключения возможности его подмены, 

а также сведения о грузовых местах. Количественные характеристики 

товара в единицах измерения, отличных от основной или дополнитель-

1 Приказ ФТС России от 18.07.2011 г. № 1470 «Об утверждении Порядка ведения та-

моженной статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Россий-

ской Федерации».
2 Приказ ФТС России от 17.01.2012 г. № 58 «О внесении изменений в Порядок ведения 

таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Рос-

сийской Федерации, утвержденный Приказом ФТС России от 18 июля 2011 г. № 1470».
3 Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 73 от 24.08. 2012 г. «О приве-

дении договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического простран-

ства в соответствие с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единым таможенным тарифом Таможенного союза, утвержденными 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07. 2012 г. № 54».
4 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 39 от 26.04.2012 г. 

«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке заполнения деклара-

ции на товары, утвержденную Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 

года № 257».

ной единицы измерения в соответствии с таблицей единиц измерения, 

применяемых в Едином таможенном тарифе Таможенного союза, если 

такие характеристики необходимы для исчисления и взимания тамо-

женных платежей и иных платежей, подлежащих уплате при реимпор-

те, и (или) обеспечения соблюдения запретов и ограничений, либо по-

зволяющие более точно идентифицировать товар1.

Графа 33 ДТ «Код товара»: в первом подразделе графы указывается 

без пробелов десятизначный классификационный кода товара в соот-

ветствии с ТН ВЭД ТС.

Во втором подразделе графы указывается: буква «С» (свободно от при-

менения запретов и ограничений), если декларируемые товары по клас-

сификационному коду ТН ВЭД ТС и (или) наименованию подпадают 

в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и 

(или) законодательством государств — членов Таможенного союза под 

применение запретов и ограничений при их ввозе на таможенную тер-

риторию, но по своим характеристикам и (или) области применения не 

соответствуют товарам, в отношении которых такие меры применяются.

Графа 41 ДТ «Дополнительные единицы»: в графе указывается без 

пробелов количество товара, сведения о котором указаны в графе 31 ДТ, 

в дополнительной единице измерения, если в соответствии с Единым 

таможенным тарифом Таможенного союза в отношении декларируе-

мого товара применяется дополнительная единица измерения. Далее 

через пробел указывается код дополнительной единицы измерения 

в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Едином та-

моженном тарифе Таможенного союза.

Графа 44 ДТ «Дополнительная информация/Предоставленные до-

кументы»: в графе указываются сведения о документах, на основании 

которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каж-

дом товаре, указанном в графе 31 ДТ; номер и дата документа о класси-

фикации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС, выданного таможенным 

органом, если такой документ имеется у декларанта.

ТН ВЭД ТС является основополагающим для целей определения 

страны происхождения товаров. Это регламентируется Приказом ФТС 

России от 30.09.2011 г. № 1978 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению го-

сударственной услуги по принятию предварительных решений о стране 

происхождения товара». При подготовке проекта и принятии предва-

1 Решение Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав 

государств от 27.11.2009 г. № 19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».
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рительного решения о стране происхождения товара изучаются подроб-

ное описание всех материалов, из которых изготовлен товар, данные 

о стране их происхождения, стоимости и классификации в соответствии 

с ТН ВЭД ТС.

12.2. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД ТС 

Нарушения законодательства 
в сфере классификации товаров

Незаконное перемещение товаров через таможенную границу — это 

перемещение товаров через таможенную границу вне установленных 

мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих 

местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостовер-

ным декларированием или недекларированием товаров, либо с исполь-

зованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, 

и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим то-

варам средств идентификации, равно как и покушение на такое пере-

мещение.

Законодательные требования по применению ТН ВЭД ТС для клас-

сификации товаров установлены в главе 6 ТК ТС. Единая товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности применяется для 

осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирова-

ния внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельно-

сти, ведения таможенной статистики.

Согласно ст. 52 ТК ТС, товары при таможенном декларировании 

подлежат классификации по ТН ВЭД ТС. Классификация товаров 

означает, что в отношении этих товаров определяется классификаци-

онный код по ТН ВЭД ТС. Проверку правильности классификации 

осуществляют таможенные органы. В случае выявления неверной 

классификации таможенный орган осуществляет ее самостоятельно.

Решения по классификации обязательны при декларировании на 

территории государства — члена Таможенного союза, таможенным ор-

ганом которого они приняты. Для единообразия толкования ТН ВЭД 

Комиссия ТС принимает и публикует решения и разъяснения по клас-

сификации товаров.

Таможенное регулирование на территории Российской Федерации 

обеспечивается введением Федерального закона РФ от 27.11.2010 г. 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

В таможенной декларации на товары код товара по Товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельности указывается декла-

рантом либо по поручению декларанта таможенным представителем 

(ст. 106 указанного закона).

При выявлении неверной классификации товаров таможенный ор-

ган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и принима-

ет решения по их классификации.

Решение по классификации товара должно содержать следующие 

основные сведения:

• наименование таможенного органа, принявшего решение по 

классификации товара;

• наименование декларанта;

• регистрационный номер решения по классификации товара и да-

ту его принятия;

• наименование товара;

• сведения о товаре, необходимые для его классификации;

• классификационный код по Товарной номенклатуре внешне-

экономической деятельности;

• подпись должностного лица таможенного органа, принявшего 

решение по классификации товара.

Решение по классификации товара может содержать следующие до-

полнительные сведения:

• обоснование принятия решения по классификации товара;

• номер декларации на товары и номер товара, в отношении кото-

рого принято решение по его классификации;

• сведения о наличии приложения или дополнительных листов 

и другие сведения, необходимые для таможенных целей;

• информацию об отмене решения нижестоящего таможенного 

органа по классификации товаров (в случае принятия решения 

вышестоящим таможенным органом и необходимости отмены 

решения нижестоящего таможенного органа в связи с незакон-

ностью его принятия или изменения этого решения по другим 

причинам).

При принятии таможенным органом решения по классификации 

товаров до их выпуска такое решение доводится до сведения декларан-

та. При этом если:
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• принятое таможенным органом решение по классификации то-

варов влияет на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, 

налогов, выпуск товаров не осуществляется до уплаты таможен-

ных пошлин, налогов, дополнительно начисленных в соответ-

ствии с решением таможенного органа по классификации това-

ров;

• принятое таможенным органом решение по классификации то-

варов влияет на применение к товарам запретов и ограничений, 

выпуск товаров не осуществляется до предоставления докумен-

тов, подтверждающих соблюдение установленных ограничений;

• решение таможенного органа по классификации товаров не при-

водит к увеличению размера подлежащих к уплате таможенных 

платежей и не влияет на применение к товарам запретов и огра-

ничений, такое решение не является основанием для отказа в вы-

пуске товаров. В этом случае декларант (таможенный представи-

тель) обязан осуществить корректировку заявленных сведений 

в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня выпуска то-

варов.

Дополнительная проверка
При обнаружении до выпуска товаров признаков, указывающих на 

то, что классификация товаров является неверной либо заявленные 

сведения должным образом не подтверждены, таможенный орган про-

водит дополнительную проверку. В целях проведения дополнительной 

проверки таможенный орган назначает таможенную экспертизу или 

запрашивает дополнительные документы и сведения. Для получения 

дополнительных документов и сведений таможенный орган незамед-

лительно в письменной форме уведомляет декларанта о необходимо-

сти предоставления сведений о характеристиках товаров, влияющих 

на классификацию этих товаров, и о том, какими именно документа-

ми данные сведения должны быть подтверждены. Декларант вправе 

предоставить имеющиеся у него другие документы, содержащие све-

дения о товарах.

Если дополнительная проверка не может быть окончена в сроки, 

определенные ст. 196 ТК ТС для выпуска товаров, выпуск товаров осу-

ществляется таможенным органом при условии обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно 

начислены по результатам проведения дополнительной проверки. Та-

моженный орган в письменной форме сообщает декларанту размер 

требуемого обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. В ука-

занном случае выпуск товаров производится таможенным органом не 

позднее одного дня, следующего за днем предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов.

На период проведения дополнительной проверки выпуск товаров 

не осуществляется, если изменение кода товара, указанного в тамо-

женной декларации, влияет на применение запретов и ограничений, 

за исключением случаев, когда декларантом представлены документы, 

подтверждающие соблюдение установленных ограничений. Срок про-

ведения таможенной экспертизы при дополнительной проверке, если 

выпуск товаров не осуществляется до получения ее результатов, не 

должен превышать предельный срок выпуска товаров, установленный 

п. 4 ст. 196 ТК ТС.

При принятии таможенным органом решения по классификации 

товара после выпуска товаров такое решение направляется декларан-

ту в течение 5 рабочих дней после его принятия. Взыскание неупла-

ченных сумм таможенных пошлин, налогов осуществляется в соответ-

ствии с главой 14 ТК ТС.

Декларант вправе обжаловать решение таможенного органа по клас-

сификации товаров в соответствии с главой 3 Федерального закона от 

27.11.2010 г. № 311-ФЗ.

Изменение, прекращение и отзыв решения 
о классификации товаров

Изменение решения по классификации товара производится в слу-

чаях:

• принятия Комиссией Таможенного союза или федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным в области та-

моженного дела, обязательного для исполнения таможенными 

органами решения или разъяснения по классификации отдель-

ных видов товаров;

• выявления ошибок, опечаток, допущенных при принятии ре-

шения по классификации товара или при подготовке докумен-

тов заявителем;

• изменения условий внешнеэкономической сделки, если такое 

изменение относится к товару или его отдельным компонентам;

• изменения Товарной номенклатуры внешнеэкономической де-

ятельности.
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Решение об изменении решения по классификации товара вступает 

в силу в срок, указанный в решении об изменении решения по клас-

сификации товара.

Прекращение действия решения по классификации товара произ-

водится в случаях, если:

• таможенным органом установлено, что заявитель для принятия 

решения по классификации товара представил подложные до-

кументы или заявил недостоверные сведения;

• итоговая таможенная декларация не подана в сроки, предусмо-

тренные ч. 8 ст. 215 Федерального закона № 311-ФЗ;

• заявитель в письменной форме отказался от поставок товара, в том 

числе после ввоза или вывоза отдельных компонентов товара.

Решение о прекращении действия решения по классификации то-

вара не принимается, если условно выпущенные компоненты товара 

в соответствии с правилами классификации относятся к классифика-

ционному коду завершенного или комплектного товара, указанного 

в решении по классификации товара.

Решение о прекращении действия решения по классификации то-

вара вступает в силу со дня принятия такого решения.

В целях обеспечения единообразного применения таможенного за-

конодательства Российской Федерации, упорядочения контроля пра-

вильности классификации товаров в соответствии с Товарной номен-

клатурой внешнеэкономической деятельности утверждена Инструкция 

о действиях должностных лиц, осуществляющих классификацию това-

ров в соответствии с ТН ВЭД ТС1.

Контроль правильности определения классификационного кода по 

ТН ВЭД ТС включает:

• контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в ДТ 

для целей идентификации товара, а также классификации това-

ра в соответствии с ТН ВЭД;

• проверку соответствия и полноты описания товара в ДТ уста-

новленным требованиям, в том числе описания его упаковки;

• проверку соответствия сведений о товаре, заявленном в ДТ 

и представленном для таможенного контроля, сведениям о то-

варе, поименованном и описанном в решении о классификации 

товара.

1 Приказ ФТС России от 17.03.2010 г. № 500.

Ответственность за неправомерную 
классификацию товаров

Согласно ст. 52 ТК ТС, решения и разъяснения по классификации 

товаров таможенными органами являются обязательными при декла-

рировании товаров на территории государства — члена Таможенного 

союза, таможенным органом которого они приняты. Решения тамо-

женных органов по классификации могут быть обжалованы в соответ-

ствии со ст. 9 ТК ТС.

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях в ст. 16.2 «Недекларирование либо недостоверное деклариро-

вание товаров и (или) транспортных средств» устанавливает, что:

1. Недекларирование по установленной форме (устной, письменной 

или электронной) товаров и (или) транспортных средств, подлежа-

щих декларированию, влечет наложение административного штрафа на 

граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного 

размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся 

предметами административного правонарушения, с их конфискацией 

или без таковой либо конфискацию предметов административного пра-

вонарушения; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

2. Заявление декларантом либо таможенным брокером (представи-

телем) при декларировании товаров и (или) транспортных средств не-

достоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, если 

такие сведения послужили основанием для освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, влечет 

наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц 

в размере от одной второй до двукратной суммы неуплаченных тамо-

женных пошлин, налогов с конфискацией товаров и (или) транспорт-

ных средств, явившихся предметами административного правонаруше-

ния, или без таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

3. Заявление декларантом либо таможенным брокером (представите-

лем) при декларировании товаров и (или) транспортных средств недо-

стоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, а равно 

представление недействительных документов, если такие сведения 

и документы могли послужить основанием для неприменения запретов 

и (или) ограничений, установленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о государственном регулировании внеш-

неторговой деятельности, влечет наложение административного штра-

фа на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей с конфискацией товаров 
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и (или) транспортных средств, явившихся предметами администра-

тивного правонарушения, или без таковой либо конфискацию пред-

метов административного правонарушения; на должностных лиц — от 

10 ты сяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 

300 тысяч рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных 

средств, явившихся предметами административного правонарушения, 

или без таковой либо конфискацию предметов административного пра-

вонарушения»1.

Анализ судебной практики 
по недостоверной классификации товаров

Идентификация и классификация товара — одни из самых актуаль-

ных вопросов таможенного администрирования. Так как правильная 

идентификация, а затем точная классификация и кодирование товара 

позволяют правильно применить меры тарифного и нетарифного регу-

лирования: определить размер ставки таможенной пошлины, таможен-

ной стоимости, а также необходимость получения разрешительных до-

кументов, таких как лицензии и сертификаты соответствия и т. п.

От точности отнесения товаров к тому или иному коду Товарной 

номенклатуры ВЭД ТС зависит прежде всего величина таможенных 

платежей, а также соблюдение порядка применения запретов и огра-

ничений, установленных в соответствии с законодательством Тамо-

женного союза и Российской Федерации о государственном регулиро-

вании внешнеторговой деятельности. Только в совершенстве овладев 

принципами построения и классификации ТН ВЭД ТС, можно четко 

соблюдать законность и правильность перемещения грузов через та-

моженную границу Таможенного союза.

Недостоверное декларирование как противоправное действие не-

обходимо рассматривать с двух точек зрения: умышленное и неумыш-

ленное.

Недобросовестные участники ВЭД иногда умышленно стараются 

уклониться от уплаты таможенных платежей или уменьшить их, обой-

ти запреты и ограничения при экспорте и импорте отдельных видов 

товаров путем представления в таможенные органы недостоверных 

сведений о коде товаров. Однако сложившаяся ситуация с классифи-

кацией и соответственно с кодированием товаров иногда приводит 

и к тому, что даже законопослушные участники внешнеэкономической 

1 В редакции Федерального закона от 22.06.2007 г. № 116-ФЗ.

деятельности сталкиваются с трудностями, связанными с определени-

ем кода товара.

Код товара может быть определен неправильно не только потому, что 

участник внешнеэкономической деятельности не знает ТН ВЭД ТС, но 

или если он в целом невнимательно относится к процессу классифи-

кации товаров. Нужно уметь грамотно пользоваться правилами клас-

сификации товаров. Встречаются, однако, и неоднозначные ситуации, 

приводящие к сложностям для участников ВЭД.

Анализ судебной практики по недостоверной классификации това-

ров позволяет выявить следующие направления в деятельности судеб-

ных органов в части рассмотрения вопросов о классификации товаров 

в таможенных целях:

1. Дела об оспаривании положений нормативных правовых актов 

ФТС России в области таможенного дела.

2. Дела об оспаривании предварительных решений ФТС России 

о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС.

3. Дела об оспаривании решений таможенных органов о класси-

фикации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС.

В первом случае в судебном порядке оспариваются решения по 

классификации товаров, приведенные в распоряжении ФТС России 

о классификации товаров № 6-р от 19.01.2011 г. Это распоряжение заре-

гистрировано в Минюсте РФ 11.03.2011 г. (рег. № 20063) и опубликова-

но в «Российской газете» № 69 (5445) от 01.04.2011 г. что обеспечивает 

правомерность его применения при принятии решений таможенными 

органами по классификации товаров.1

Во втором случае оспариваются предварительные решения о клас-

сификации товаров, принятые таможенным органом в соответствии 

со ст. 54–57 ТК ТС. Предварительное решение является эффективным 

способом минимизации споров по вопросам классификации и коди-

рования товаров, так как позволяют участнику ВЭД заблаговременно 

получить информацию о классификационных кодах товаров. Проце-

дуры, обеспечивающие проведение предварительной классификации 

товаров, регламентируются в Административном регламенте2.

1 Действующая редакция: Распоряжение ФТС России № 34-р от 1.03.2012 г. «О класси-

фикации по ТН ВЭД ТС отдельных товаров».
2 Приказ ФТС России № 760 от 18.04.2012 г. «Об утверждении Административного ре-

гламента Федеральной таможенной службы и определяемых ею таможенных органов 

по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений по 

классификации товаров по ТН ВЭД ТС».
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В третьем случае оспариваются решения, принятые таможенными 

органами в соответствии со ст. 52–53 ТК ТС, процедуры осуществле-

ния которых регламентируются в Инструкции о действиях должност-

ных лиц, осуществляющих классификацию товаров в соответствии 

с ТН ВЭД и контроль правильности определения классификационно-

го кода в соответствии с ТН ВЭД1.

Анализ судебной практики показывает, что недостоверная класси-

фикация товаров возникает двумя путями:

1) достоверное описание товара, но неверный код в соответствии 

с ТН ВЭД ТС;

2) недостоверное описание товара, что привело к неправильной 

классификации в соответствии с ТН ВЭД ТС.

Следовательно, первая задача — это оценка достоверности заявлен-

ных сведений о товаре. А вторая задача решается путем повышения 

уровня квалификации должностных лиц таможенных органов в части 

применения ТН ВЭД ТС.

Проверка достоверности заявленных сведений предусматривает:

• сопоставление сведений о товаре с информацией, полученной 

из других источников;

• проведение экспертизы представленных документов;

• проведение экспертизы товаров.

В соответствии со ст. 137 ТК ТС «таможенная экспертиза — это орга-

низация и проведение исследований, осуществляемых таможенными 

экспертами и (или) иными экспертами с использованием специальных 

и (или) научных познаний для решения задач в области таможенного 

регулирования».

Статья 143 ТК ТС устанавливает виды таможенных экспертиз:

• идентификационная;

• товароведческая;

• материаловедческая;

• технологическая;

• криминалистическая;

• иные экспертизы, в производстве которых возникает необходи-

мость.

В зависимости от числа привлекаемых таможенных экспертов на-

значается единоличная, комиссионная или комплексная таможенная 

экспертиза.

1 Приказ ФТС России от 17.03.2010 г. № 500.

Единоличная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, 

проводимая таможенным экспертом единолично.

Комиссионная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, 

проводимая комиссией таможенных экспертов одной специальности. 

При разногласиях между таможенными экспертами каждый из них 

или часть экспертов вправе представить отдельное заключение тамо-

женного эксперта.

Комплексная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, 

проводимая комиссией таможенных экспертов в случаях, когда для 

установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходи-

мы исследования на основе использования знаний различных специ-

альностей в пределах компетенции таможенных экспертов. Каждый 

таможенный эксперт подписывает ту часть заключения таможенного 

эксперта, по которой проводил таможенную экспертизу.

Таможенная экспертиза подразделяется на первичную, дополнитель-

ную и повторную.

Первичная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, про-

водимая по обращению таможенного органа для изучения объектов, 

проб и образцов.

Дополнительная таможенная экспертиза — таможенная эксперти-

за, назначаемая по вновь открывшимся обстоятельствам. Производ-

ство дополнительной таможенной экспертизы поручается тому же или 

другому таможенному эксперту.

Повторная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, про-

водимая в случаях несогласия декларанта, а также таможенного органа, 

назначившего таможенную экспертизу, с заключением таможенного 

эксперта по результатам первичной и (или) дополнительной таможен-

ных экспертиз.

Повторная таможенная экспертиза поручается комиссии, состоящей 

из 2 и более таможенных экспертов, за исключением таможенного экс-

перта, проводившего первичную и (или) дополнительную таможенные 

экспертизы. Таможенные эксперты, проводившие первичную и (или) 

дополнительную таможенные экспертизы, могут присутствовать при 

проведении повторной таможенной экспертизы и давать комиссии 

пояснения, однако в исследовании и составлении заключения тамо-

женного эксперта они не участвуют.

С другой стороны, эффективными способами решения проблемы не-

достоверного декларирования являются:

• разработка ориентировок и рисков вероятного недостоверного 

декларирования;
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• разработка разъяснений по классификации товаров в соответ-

ствии с ТН ВЭД ТС.

Разъяснения таможенных органов 
по классификации отдельных товаров

В целях обеспечения единообразия толкования Товарной номен-

клатуры внешнеэкономической деятельности на основании предло-

жений таможенных органов Комиссия Таможенного союза принимает 

и публикует решения и разъяснения по классификации отдельных ви-

дов товаров (п. 6 ст. 52 ТК ТС).

Решением КТС от 18.06.2010 г. № 296 «О Положении о порядке при-

нятия Комиссией Таможенного союза решений и разъяснений по клас-

сификации отдельных видов товаров» установлено, что Комиссия ТС:

• рассматривает предложения уполномоченных таможенных орга-

нов по классификации отдельных видов товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ТС и проекты решений и разъяснений по классифи-

кации таких товаров;

• проводит консультации с уполномоченными таможенными ор-

ганами по вопросам классификации товара в соответствии с ТН 

ВЭД ТС;

• проводит с уполномоченными таможенными органами согласо-

вание проектов решений и разъяснений по классификации от-

дельных видов товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС;

• принимает решения и обеспечивает их опубликование;

• отменяет (изменяет) принятые ею решения и разъяснения по 

классификации отдельных видов товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ТС.

Принятое Комиссией решение публикуется на сайте Комиссии. Ре-

шение Комиссии Таможенного союза является обязательным для го-

сударств — членов Таможенного союза.

Распоряжение ФТС России № 34-р от 01.03.2012 г. «О классифика-

ции по ТН ВЭД ТС отдельных товаров» включает Сборник решений и 

разъяснений по классификации отдельных товаров, имеющих слож-

ности по установлению классификационного кода в соответствии 

с ТН ВЭД ТС. Распоряжение принято в целях повышения эффектив-

ности совершения таможенных операций и таможенного контроля 

товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Рос-

сийской Федерации, в соответствии с п. 6 ст. 52 ТК ТС и ч. 2 ст. 108 

Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации», а также решениями Комиссии 

Таможенного союза от 9.12.2011 г. № 900, от 9.12.2011 г. № 901, и от 

28.01.2011 г. № 522 «О Положении о порядке применения единой То-

варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможен-

ного союза при классификации товаров» с изменениями, внесенными 

Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 767.

Вышеуказанное распоряжение является регулярно обновляемым 

сборником, который позволяет на уровне нормативного документа 

установить единообразные требования к толкованию и классифика-

ции товаров, имеющих устойчивый характер недостоверности заявляе-

мого кода. В ряде случаев этот сборник позволяет таможенным органам 

заблаговременно получить информацию по классификации новых 

и впервые появляющихся на отечественном рынке товаров.

Систематизируя данные по классификации товаров, можно выде-

лить следующие критерии, обеспечивающие правомерность класси-

фикации товаров в таможенных целях.

1. Учет ОПИ при классификации:

  классификация осуществляется в соответствии со всеми при-

знаками, указанными в позиции;

  необходимо учитывать необходимость и достаточность при-

знаков в описании товара для его классификации;

  примечания имеют юридическую силу при классификации;

  последовательность применения ОПИ при классификации.

2. Учет признаков товаров:

  материала, в частности состава, степени обработки, комплект-

ности;

  функции товара, в том числе определяющей (основной) функ-

ции товара, которая устанавливается в соответствии с «обыч-

ным» способом применения товара и может быть указана в со-

проводительной или технологической документации.

3. Отсутствие единого источника нормативной и технической ин-

формации для идентификации и классификации отдельных ви-

дов товаров.

4. Учет маркировочной информации и упаковки товара при его клас-

сификации.

5. Учет терминологии:

  термины установлены в примечаниях;

  термины имеют юридическую силу;
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  термины имеют определенную область применения;

  термины не всегда соответствуют общепринятым.

Рассматривая структурное распределение товаров, имеющих пробле-

мы при классификации, можно выделить:

1. Для пищевых продуктов — это товары групп: 03, 07, 08, 12, 15, 

17, 18, 19, 21, 22, 24.

2. Для сырьевых товаров и продуктов — группы: 24, 27, 28, 29, 32, 

33, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 58, 60, 61, 62 63, 68, 71, 72, 73, 83.

3. Для сложнотехнических и готовых товаров — группы: 84, 85, 87, 

89, 90, 94, 95.

Характеристика групп товаров, 
имеющих характер недостоверности 
заявляемого кода

Статьей 127 ТК ТС установлено, что «риск — это степень вероят-

ности несоблюдения таможенного законодательства Таможенного 

союза и (или) законодательства государств — членов Таможенного 

союза». В части классификации товаров в практике соблюдения тре-

бований законодательства к правильности классификации и коди-

рования товаров выделяют две группы товаров: товары прикрытия и 

товары риска.

Товары прикрытия — товары, которые с достаточной степенью ве-

роятности могут декларироваться вместо товаров риска. К таким от-

носят товары:

• в отношении которых установлены низкие адвалорные ставки 

таможенных пошлин;

• в отношении которых установлены ставки налога на добавлен-

ную стоимость в размере 10 % или товары, не облагаемые нало-

гом на добавленную стоимость;

• в отношении которых законодательством Российской Федера-

ции установлены тарифные льготы и иные освобождения от та-

моженных платежей;

• в отношении которых установлены ставки таможенных пошлин, 

величина которых меньше величины ставок таможенных пош-

лин, установленных в отношении товаров, классифицируемых 

в той же товарной позиции и/или по своим характеристикам 

и внешнему виду относящихся к данным товарам;

• объемы ввоза которых по данным таможенной статистики Рос-

сийской Федерации значительно превышают объемы их вывоза 

по данным таможенных статистик стран-контрагентов.

Товары риска — товары, перемещаемые через таможенную границу, 

в отношении которых выявлены риски или есть потенциальные риски. 

К таким относят товары:

• имеющие значительные объемы ввоза/вывоза и обеспечиваю-

щие поступление наибольших сумм таможенных платежей;

• в отношении которых установлены высокие адвалорные ставки 

ввозных таможенных пошлин;

• в отношении которых установлены комбинированные или спе-

цифические ставки ввозных таможенных пошлин;

• объем ввоза которых, по данным таможенной статистики Рос-

сии, значительно меньше объемов их вывоза, по данным тамо-

женных статистик стран-контрагентов.

Таким образом, необходимо управление риском, что обеспечивает-

ся систематической работой по разработке и практической реализации 

мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективно-

сти их применения, а также контролю за совершением таможенных опе-

раций, предусматривающей непрерывное обновление, анализ и пере-

смотр имеющейся у таможенных органов информации (ст. 127 ТК ТС).

Анализ данных по недостоверному декларированию товаров позво-

ляет выделить группы, имеющие устойчивый характер недостоверно-

сти заявляемого кода (приложение 9).

Наибольшую проблему по недостоверному декларированию товаров 

представляют товары высокой степени обработки, в частности сложно-

технические товары группы 85 — электрические и электромеханиче-

ские машины. 78 % этих товаров имеют проблему по неправильной 

классификации. Из готовых товаров особого внимания требуют това-

ры групп 91 (часы) — 79 % декларируются неправильно.

Рассматривая материаловедческий аспект недостоверного деклари-

рования, необходимо отметить раздел ХI номенклатуры. Сложности 

и нарушения законодательства в части классификации товаров пред-

ставляют группы 54, 61, 62. Для этих групп недостоверному деклари-

рованию подлежит до 60, 84 и 59 % товаров соответственно.

Определенные трудности представляют при таможенном деклари-

ровании товары группы 97, из которых до 95 % заявляются неверными 

кодами.

Таким образом, основными факторами, приводящими к ошибкам 

по классификации товаров, являются:
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• влияние субъективного подхода на процесс классификации то-

варов;

• необходимость обширных знаний в различных сферах науки и 

техники;

• сложность построения классификационной системы, требую-

щая определенных навыков для применения в работе;

• возможность намеренного отнесения товаров к более выгодным 

для участника ВЭД позициям классификатора.

12.3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТН ВЭД ТС 

ТН ВЭД ТС — это постоянно развивающийся классификатор, ко-

торый является основой всей внешнеэкономической деятельности не 

только Российской Федерации, но и всего Таможенного союза. Совер-

шенствование номенклатуры идет по двум направлениям:

1) развитие с учетом изменений во внешнеэкономической сфере 

в соответствии с принятыми Российской Федерацией правовы-

ми обязательствами;

2) углубление детализации в интересах стран Таможенного союза 

и Российской Федерации.

Рассмотрим первое направление. Оно предусматривает выполнение 

обязательств по участию России в деятельности таких авторитетных 

международных организаций как Всемирная таможенная организация 

и Всемирная торговая организация. 

Всемирная таможенная организация является правопреемником 

Совета таможенного сотрудничества и хранителем Международной 

конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров, неотъемлемой частью которой собственно и является Номен-

клатура Гармонизированной системы (ГС). Открытая для подписания 

в Брюсселе 14 июня 1983 г. ГС является международной основой ТН 

ВЭД ТС, применяемой в Таможенном союзе и России.

За время существования Конвенции поправки в Номенклатуру вно-

сились:

• в 1992 г. — носили в основном редакционный характер;

• в 1996 г. — содержали 393 набора поправок;

• в 2002 г. — содержали 374 набора поправок;

• в 2007 г. — содержали 354 набора поправок.

С 1 января 2012 г. вступила в силу новая, пятая, редакция ГС. Пятая 

редакция образована на основе действующей редакции путем внесения 

в нее порядка 221 набора поправок, утвержденных Всемирной тамо-

женной организацией 26 июня 2009 г., которые в основном относятся 

к товарам сельского хозяйства и продуктам их переработки.

Рекомендация по удалению субпозиции 5308 10 (кокосовая пряжа) 

не вступила в силу с 1 января 2012 г. поскольку в отношении данной 

поправки Индией выдвинуто возражение (ст. 16 ГС). Поэтому в конеч-

ном счете в пятую редакцию ГС было внесено 220 наборов поправок, 

вызванных:

• изменением характера международной торговли;

• запросами международных организаций, заинтересованных в мо-

ниторинге международной торговли отдельными видами товаров;

• пересмотром товарных позиций и субпозиций с низким объемом 

торговли.

Все поправки можно условно разбить на следующие категории:

• поправки в отношении товаров сельского хозяйства и продуктов 

их переработки (включая лесное хозяйство и рыболовство) — по 

предложению ФАО (Организация ООН по вопросам продоволь-

ствия и сельского хозяйства) 2/3 всех поправок;

• поправки в отношении продуктов, имеющих отношение к окру-

жающей среде (Ротердамская конвенция и Монреальский про-

токол);

• редакционные поправки (уточнения);

• другие поправки.

Социальные вопросы и вопросы окружающей среды, имеющие 

глобальное значение, являются основой для большинства поправок 

к ГС 2012.

Набор поправок к гр  уппе 03 основан на выделении определенных 

разновидностей рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных. Целью таких изменений является улучшение качества 

и точности данных по торговле данными товарами.

Поправки включают уточненную классификацию специй из Юж-

ного полушария. Эти поправки позволят осуществить учет торговли 

товарами, отличными от тех, с которыми знакомы потребители в се-

верной части Атлантики.

Все поправки по группе 09 коснулись исключительно способа пере-

работки (выделены дробленные или молотые). Также были созданы 

новые подсубпозиции, чтобы осуществить идентификацию отдель-
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ных съедобных овощей от корнеплодов и клубнеплодов, фруктов и 

орехов, а также злаков.

В 08 группу включены новые субпозиции, а также детализированы 

уже имеющиеся. Новые субпозиции: 0810 30 — «смородина черная, бе-

лая или красная и крыжовник»; 0810 70 — «хурма»; 0802 70 — «орехи 

колы (Cola spp.)»; 0802 80 — «орехи ареки, или бетеля». Детализирован-

ные субпозиции: 0803 «Бананы, включая плантайны, свежие или суше-

ные»: 0803 10 — «плантайны»; 0803 90 — «прочие»; 0808 30 — «груши»; 

0808 40 — «айва»; .0809 20 «вишня»; 0809 21 — «кислая вишня (Prunus 
cerasus)»; 0809 29 — «прочие».

В группе 10 введены новые субпозиции: 1008 40 — «росичка (Digitar-
ia spp.)»; 1008 50 — «киноа, или рисовая лебеда (Chenopodium quinta)»; 

1008 60 — «тритикале».

Осуществлена дополнительная детализация товаров по назначению 

в группе 10. Ряд злаков был разделен на «семенной» и «прочий», как, 

например, пшеница твердая (товарная позиция 1001), рожь (товарная 

позиция 1002), ячмень (товарная позиция 1003), овес (товарная позиция 

1004).

Некоторые изменения были внесены для оказания помощи другим 

международным организациям в их работе. В частности, были внесены 

изменения для обеспечения применения Роттердамской конвенции 

и Монреальского протокола. С этой целью ГС 2012 включила новые 

субпозиции для определенных химических веществ, попадающих под 

контроль Роттердамской конвенции, и озоноразрушающие вещества, 

находящиеся под контролем Монреальского протокола.

Например:

• 2903 75 — дихлорпентафторпропаны;

• 2903 73 — дихлорфторэтаны;

• 2903 71 — хлордифторметаны.

ГС 2012 продолжает процесс, начатый в ГС 2007 для определения 

ртути и ее соединений. Перенос всех соединений ртути в товарную по-

зицию 2852 дополнен уточнением «химически определенные и неопре-

деленные».

Товарная позиция 2931 детализирована для охвата торговли тетра-

метилсвинцом и тетраэтилсвинецом, а также включает торговлю со-

единениями трибутиловыми.

Изменения в 2012 г. ГС идут в ногу с технологическим прогрессом, 

но изменения не столь многочисленные, как в ходе последнего цикла 

обзора, когда высокотехнологичные изменения составляли основную 

часть изменений к ГС 2007. Например:

8507 Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, 

прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:

• 8507 50 — гидридно-никелевые;

• 8507 60 — литий-ионные.

Другие поправки являются результатом изменений в международной 

торговле. В связи с этим удалено более 40 субпозиций из-за небольшо-

го количества торговых операций по определенным товарам. Товары 

перенесены в другие существующие субпозиции или новые товарные 

позиции.

Порог международного товарооборота в настоящее время составляет 

$50 млн для выделения субпозиций и $100 млн для выделения товар-

ных позиций. Например:

• 1102 10 (мука ржаная) — 1102 90 (прочая);

• 2003 20 (трюфели) — 2003 90 (прочие);

• 9619 (женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пе-

ленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материа-

ла) — 4818 40 (из бумаги) и 5601 10 (из ваты).

Большое количество поправок направлено на уточнения текстов 

пояснений и примечаний для обеспечения единообразного использо-

вания ГС.

Поправки примечаний можно условно разделить на категории:

• связанные с выделением либо удалением субпозиций и позиций:

  группа 01. Примечание 1 a) Исключить «03.01, 03.06 или 03.07» 

и включить «03.01, 03.06, 03.07 или 03.08»;

  группа 48. Примечание 2 п) Изложено в новой редакции: «(п) 

изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный 

инвентарь); р) изделия группы 96 (например, пуговицы, жен-

ские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки 

и подгузники)»;

  раздел XI. Примечание 1 ф) Изложить в новой редакции: 

«(ф) изделия группы 96 (например, щетки, дорожные наборы 

для шитья, застежки-молнии, ленты для пишущих машинок, 

женс кие гигиенические прокладки и тампоны, детские пелен-

ки и подгузники)»;

  группа 56. Новое примечание 1 е) «(е) женские гигиениче-

ские прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники 

и аналогичные изделия товарной позиции 9619»;



Раздел 3. Особенности классификации отдельных групп товаров в ТН ВЭД 350 Глава 12. Основные направления развития ТН ВЭД ТС  351

Та б л и ц а  1 2 . 1 .  Тр е б о в а н и я  к  д о п о л н и т е л ь н о й 

и н ф о р м а ц и и  о  т о в а р е

№ 
п/п

Группа Вид товара
Товарные 

подсубпозиции
Идентификационный 

признак

1 07 Фасоль 0713 31 000 0

0713 32 000 0

0713 33 900 0

0713 39 000 0

Видовой ассортимент

2 08 Миндаль 0802 12 900 0 Размерные характеристики

Вишня, шиповник, 

финики, смеси

0813 40 950 0

0813 50 990 0

Видовой ассортимент, вид упа-

ковки, компонентный состав

3 09 Чай 0902 40 000 0 Видовой ассортимент

Гвоздика 0907 00 000 0 Видовой ассортимент, степень 

обработки

 4 12 Арахис 1202 20 000 0 Вид обработки, видовой 

ассортимент
Семена овощных 

культур

1209 91 900 0

5 15 Сливки раститель-

ного происхожде-

ния

1517 90 990 0 Видовая идентификация, проис-

хождение

6 16 Готовая и консер-

вированная рыба

1604 20 050 0 Видовая идентификация, вид 

и степень обработки, компо-

нентный состав

7 20 Ананасы, вишня, 

черешня 

2008 20 590 0

2008 60 500 0

Способ консервирования

8 21 Готовые соусы 2103 90 900 9 Видовая идентификация, 

упаковка

Белковые 

концентраты

2106 10 800 0 Компонентный состав

9 22 Вина виноградные 2204 29 650 1

2204 29 750 1

2204 29 830 1

2204 29 840 1

Стоимость, происхождение

10 39 Клеи 3923 10 000 0 Состав, цвет, размерные харак-

теристики, конструктивные 

особенности

11 48 Бумага 4811 59 000 9 Компонентный состав, структу-

ра, назначение, отделка

12 95 Рыболовные 

принадлежности

9507 10 000 0

9507 30 000 0

9507 90 000 0

Конструктивные особенности, 

материал, размерные характе-

ристики

  новое примечание к субпозициям 5. «В субпозициях товар-

ной позиции 2710 термин “биодизель” означает моноалки-

ловые сложные эфиры жирных кислот, используемые в ка-

честве топлива, получаемые из животных или растительных 

жиров и масел, отработанных или неотработанных»;

• примечания, в которых дается толкование терминов:

  группа 30. Примечание 2. Изложить в новой редакции: «2. В то-

варной позиции 3002 термин “иммунологические продук-

ты” применим к пептидам и белкам (кроме товаров товарной 

позиции 2937), которые непосредственно вовлечены в ре-

гулирование иммунологических процессов, таким как моно-

клональные антитела (MAB), фрагменты антител, коньюгаты 

антител и коньюгаты фрагментов антител, интерлейкины, 

интерфероны (IFN), хемокины и некоторые факторы некро-

за опухоли (TNF), факторы роста (GF), гематопоэтины и ко-

лониестимулирующие факторы (CSF)»;

  группа 42. Новое примечание 1. Включить следующее но-

вое примечание 1: «1. В данной группе термин “натуральная 

кожа” распространяется на замшу (включая комбинирован-

ную замшу), кожу лаковую, кожу лаковую ламинированную 

и металлизированную кожу»;

  группа 44. Новое примечание к субпозициям 1. Включить сле-

дующее новое примечание к субпозициям 1: «1. В субпози-

ции 4401 31 термин “древесные гранулы” означает побочные 

продукты производства деревообрабатывающей промыш-

ленности, мебельной промышленности или других отраслей 

переработки древесины, такие как срезанная стружка, опилки 

или щепа, агломерированные либо непосредственно прессова-

нием, либо с добавлением связующего вещества в количестве, 

не превышающем 3 мас. %. Такие гранулы имеют форму ци-

линдра диаметром не более 25 мм и длиной не более 100 мм»;

  группа 28. Новое примечание к субпозициям 1. Включить 

следующий заголовок и новое примечание к субпозициям 1: 

«1. В субпозиции 285210 термин “химически определенные” 

означает все органические или неорганические соединения 

ртути, удовлетворяющие требованиям примечаний 1а–1д 

к группе 28 и примечаний 1а–1з к группе 29».

Редакционные поправки уточнения включают:

• некоторые чисто редакционные поправки, обеспечивающие вы-

равнивание французского и английского текстов (порядка 22);
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• уточнения текстов субпозиций, товарных позиций (например, 

карп — 0301 93, ракообразные — позиция 0306, кровь человече-

ская, кровь животных — 3002) и примечаний.

Вступление России в ВТО, повлекло за собой необходимость вы-

полнения обязательств, связанных с тарифной функцией номенкла-

туры. Поправки, внесенные в ЕТТ ТС в части кодов, предполагают 

выделение отсутствующих в действующей ТН ВЭД ТС товаров, по 

которым были зафиксированы ставки пошлин в качестве тарифных 

обязательств РФ по вступлению в ВТО.

Изменению подверглось более половины ТН ВЭД — 55 групп из 97. 

Корректировка затронула 138 кодов ТН ВЭД ТС, которые были 

удалены. Дополнительно был введен 291 код товаров и характери-

зуется следующим:

• выделением отсутствующих в действующей ТН ВЭД ТС товаров, 

по которым были зафиксированы ставки пошлин в качестве та-

рифных обязательств РФ по вступлению в ВТО (транспортные 

средства (группа 87), с момента выпуска которых прошло более 

7 лет, жевательная резинка в полосках (группа 21), отдельные 

сорта яблок (группа 08) и пр.);

• выделением кодов для ранее непоименованных товаров (высоко-

качественная говядина (группа 02), клееная фанера (группа 44), 

напольные покрытия с основой из войлока (группа 57) и пр.);

• выделением товаров с определенными критериями, по которым 

были зафиксированы ставки пошлин в качестве тарифных обя-

зательств РФ по вступлению в ВТО (банки для консервирования 

пищевых продуктов разделены по вместимости — не более 1 л 

(группа 73) и прочие, сыр Эмменталер детализирован по содер-

жанию жира и сроку выдержки (группа 03)).

Второе направление развития и совершенствования ТН ВЭД ТС 

нашло отражение в разработке Классификатора дополнительной 

таможенной информации1. Нововведения по применению ТН ВЭД 

ТС предусмотрены и в Классификаторе дополнительной таможен-

ной информации, применяемом при таможенном декларировании  

и контроле на территории РФ2. Приложение № 24 было исключено 

для применения на уровне государств — членов Таможенного союза3. 

1 Приказ ФТС России от 21.08.2007 г. № 1003 «О классификаторах и перечнях норма тив-

но-справочной информации, используемых для таможенных целей».
2 Приложение № 3 к Приказу ФТС России от 30.12.2010 г. № 2738.
3 Приказ ФТС России от 14.01.2010 г. № 23 «О внесении изменений в некоторые право-

вые акты ФТС России».

С 1 ноября 2010 г. дополнительные 14-значные коды были введены 

для товаров в 12 группах номенклатуры. Таким образом, из 96 приме-

няемых групп номенклатуры дополнительная информация представ-

ляется для товаров из 22 групп. Традиционно основные изменения и 

дополнения относятся к продовольственным товарам как основной со-

ставляющей внешнеторгового оборота Российской Федерации. Основ-

ные требования к дополнительной информации по ряду товаров пред-

ставлены в табл. 12.1.

Как видно из табл. 12.1 основным направлением развития класси-

фикации является расширение видового ассортимента товаров, вво-

зимых на территорию РФ, и прежде всего это относится к продуктам 

пищевого назначения. Более 60 % дополнений при классификации 

в таможенных целях предусмотрено для товаров растительного проис-

хождения как следствие изменения структуры товарооборота. Важ-

ными идентификационными признаками являются вид и степень об-

работки товаров, наличие упаковки.

Для таможенного декларирования непродовольственных товаров 

в ряде групп необходима идентификация компонентного состава и 

наличия конструктивных особенностей. В качестве однозначного и 

объективного критерия все шире используются измеряемые характе-

ристики товара, например размерные.

Дальнейшее развитие классификатора дополнительной информации 

ведет к углублению идентификационного анализа товаров в таможен-

ных целях1. Это, несомненно, является необходимым условием обе-

спечения выполнения основной функции таможенных органов по за-

щите экономических интересов страны, а также будет способствовать 

и осуществлению мер нетарифного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности, став барьером для ввоза потенциально опасной 

продукции.

Таким образом, ТН ВЭД ТС — это эффективный инструмент, обе-

спечивающий осуществление таможенного регулирования на террито-

рии стран Таможенного союза. Для обеспечения широкого применения 

и выполнения положений ТК ТС необходима постоянная работа по со-

вершенствованию номенклатуры. Развитие ТН ВЭД ТС предусматри-

вает учет современных, все возрастающих требований к региональной 

номенклатуре и обязательное отражение результатов обратной связи 

пользователей номенклатуры. Это является залогом успешного дости-

жения целей применения ТН ВЭД ТС.

1 Приказ ФТС России от 21.12.2011 г. № 2558 «О внесении изменений в приложение 

№ 24 к приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. № 1003».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях активного и динамичного развития международной тор-

говли, выполнения обязательств России по международным соглаше-

ниям, обеспечения экономических интересов и безопасности госу-

дарства, формирования добросовестной конкуренции на внутреннем 

рынке, появления новых товаров, а также эффективного решения мно-

гих других задач, стоящих перед участниками внешнеэкономической 

деятельности, приоритетное значение придается подготовке современ-

ных специалистов в области таможенного дела.

Алгоритм изложения материала в учебнике «Товарная номенклату-

ра внешнеэкономической деятельности» предусматривает комплекс-

ное и системное изучение:

• общетеоретических вопросов классификации товаров в между-

народной торговле;

• методологических основ построения Гармонизированной систе-

мы описания и кодирования товаров;

• нормативно-правовых документов, регулирующих применение 

ТН ВЭД ТС на территории Таможенного союза;

• принципов функционирования Международной классифика-

ции товаров ТН ВЭД ТС.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, из-

учающих дисциплину «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» и обучающихся по специальности «Таможенное дело».

Материалы учебника будут способствовать формированию единого 

методологического подхода к изучению дисциплины, а также к вопро-

сам построения классификационной системы товаров в международ-

ной торговле, нормативно-правовых основ применения этой системы 

и принципов ее функционирования в сфере таможенного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности.

Предлагаемый учебник может быть использован при подготовке по 

направлениям внешнеэкономической деятельности, а также при из-

учении дисциплин «Основы международной классификации», «Клас-

сификация товаров в международной торговле», «Классификация то-

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основные сферы применения ТН ВЭД ТС?

2. В каких графах ДТ отражаются результаты классификации това-

ров в ТН ВЭД ТС?

3. Как влияет правильность принятого решения о классификации 

товаров на процедуру таможенного декларирования?

4. Что такое «дополнительная проверка»?

5. Каковы основания и сроки изменения, прекращения и отзыва 

решения о классификации товара?

6. Каким документом установлена ответственность за неправомер-

ную классификацию товаров?

7. Какие группы товаров имеют устойчивый характер недостовер-

ности заявляемого кода?

8. Какие направления развития обеспечивают совершенствование 

ТН ВЭД ТС?
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И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Amendments to the Compendium of Classification Opinions. Поправки 

к Сборнику Классификационных Мнений. (47¬я сессия Всемирной та-

моженной организации — март 2011 года).

2. What Every Member of the Trade Community Should Know About: Tariff 

Classification. Информационная публикация Таможенной службы США, 

февраль 2012.

3. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 5-е изд. — 

Секретариат Всемирной таможенной организации, 2011.

4. ГОСТ Р 51074–97 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования».

5. ГОСТ Р 51121–97 «Товары непродовольственные. Информация для по-

требителей. Общие требования».

6. ГОСТ Р 51303–99 «Торговля. Термины и определения».

7. Единая товарная номенклатура внешней торговли стран — членов Со-

вета экономической взаимопомощи. Совет экономической взаимопо-

мощи, Секретариат. — М., 1962.

8. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Та-

моженного союза (ТН ВЭД ТС).

9. Единый таможенный тариф Таможенного союза.

10. Кодекс об административных правонарушениях. Федеральный закон от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

11. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров от 14.06.1983 г. Брюссель.

12. Письмо ФТС России от 13.08.2012 г. № 01-11/40581 «О вступлении в силу 

новой редакции Единого таможенного тарифа Таможенного союза».

13. Письмо ФТС России от 17.01.2012 г. № 01–11/1337 «О кодах ТН ВЭД ТС, 

содержащихся в Соглашениях о промышленной сборке».

14. Письмо ФТС России от 24.05.2010 г. № 06–28/25666 «О направлении ре-

шения Комитета по ГС ВТО».

15. Письмо ФТС России от 28.06.2010 г. № 01–11/31526 «О сроках действия 

и форме предварительного решения».

варов в таможенных целях», «Контроль достоверности заявленного 

кода».

Присоединение России к ВТО приведет к увеличению объемов меж-

дународной торговли и расширению ассортимента экспортно-импорт-

ных товаров. В этих условиях возрастает роль классификации как осно-

вы осуществления таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, а также ведения внешнеторговой 

статистики. Это будет способствовать защите экономических интере-

сов России, формированию современного цивилизованного рынка то-

варов.
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16. Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 г. № 372 «О присоедине-
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внешнеэкономической деятельности».
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24. Постановление Совета Министров СССР от 27.04.1981 г. № 394 «Об 
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Федерации по субъектам Российской Федерации, утвержденный прика-

зом ФТС России от 18 июля 2011 г. № 1470».
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товаров регионального таможенного управления, типового положения 

о подразделении товарной номенклатуры и происхождения товаров та-

можни, типового положения о подразделении товарной номенклатуры и 

торговых ограничений таможни и типового положения о подразделении 

товарной номенклатуры и торговых ограничений таможенного поста».

31. Приказ ФТС России от 21.03.2011 № 597 «О наделении региональных 

таможенных управлений полномочиями по принятию предварительных 

решений по классификации товаров по ТН ВЭД ТС».

32. Приказ ФТС России от 21.08.2007 г. № 1003 «О классификаторах и переч-

нях нормативно-справочной информации, используемых для таможен-

ных целей».

33. Приказ ФТС России от 21.12. 2011 г. № 2558 «О внесении изменений 

в приложение № 24 к приказу ФТС России от 21.08.2007 г. № 1003».

34. Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 48 «Об утверждении Положения 

об Управлении товарной номенклатуры».

35. Приказ ФТС России от 27.06.11 № 1369 «О требованиях к описанию от-

дельных категорий товаров в графе 31 декларации на товары».

36. Приказ ФТС России от 30.09.2011 г. № 1978 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Федеральной таможенной службы по предостав-

лению государственной услуги по принятию предварительных решений 

о стране происхождения товара.

37. Приказ ФТС РФ от 17.03.2010 г. № 500 «Об утверждении Инструкции 

о действиях должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров 

в соответствии с ТН ВЭД и контроль правильности определения класси-

фикационного кода в соответствии с ТН ВЭД».

38. Протокол от 06.10.2007 г. «О порядке вступления в силу международных 

договоров, направленных на формирование договорно правовой базы 

Таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним».

39. Протокол от 16.12.2011 г. «О присоединении Российской Федерации 

к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной Торговой Ор-

ганизации от 15 апреля 1994 г».

40. Распоряжение ФТС России от 01.03.2012 г. № 34-р «О классификации по 

ТН ВЭД ТС отдельных товаров».

41. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.04.2012 г. 

№ 39 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке за-

полнения декларации на товары, утвержденную Решением Комиссии Та-

моженного союза от 20 мая 2010 года № 257».

42. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257 «Об Ин-

струкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможен-

ных деклараций».

43. Решение КТС от 07.04.2011 г. № 617 «О внесении изменений и дополне-

ний в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары, утверж-
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денную Решением 48. Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года 

№ 257».

44. Решение КТС от 09.12.2011 г. № 859  «О приведении нормативной пра-

вовой базы Таможенного союза в соответствие с единой Товарной но-

менклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

и Единым таможенным тарифом Таможенного союза, утвержденными 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 года № 850».

45. Решение КТС от 18.06.2010 г. № 289 «О форме и порядке заполнения 

транзитной декларации».

46. Решение КТС от 18.06.2010 г. № 295 «О документах по техническому ве-

дению единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-

ности Таможенного союза».

47. Решение КТС от 18.06.2010 г. № 297 «О документах, регулирующих по-

рядок формирования и ведения Сборника принятых предварительных 

решений таможенных органов государств — членов Таможенного союза 

по классификации товаров на официальном сайте Комиссии Таможен-

ного союза».

48. Решение КТС от 18.06.2010 г. № 296 «О Положении о порядке принятия 

Комиссией Таможенного союза решений и разъяснений по классифика-

ции отдельных видов товаров».

49. Решение КТС от 18.10.2011 г. № 819 «О классификации в соответствии 

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза транспортных средств МТЛБ, МТПЛБ, ТГМ».

50. Решение КТС от 18.11.2011 г. № 850 «О новой редакции единой Товарной 
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регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, республики 

Казахстан и Российской Федерации».

58. Решение КТС от 28.01.2011 г. № 522  «Положение о порядке применения 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
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менений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической дея-

тельности Таможенного союза и изменение ставок ввозных таможенных 

пошлин и об утверждении Плана-графика работ по подготовке новой ре-

дакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-

ности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного 

союза».

65. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 

г. № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного 

тарифа Таможенного союза».

66. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24.08.2012 г. 

№ 73 «О приведении договорно-правовой базы Таможенного союза и 

Единого экономического пространства в соответствие с единой Товар-

ной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза и Единым таможенным тарифом Таможенного союза, утверж-

денными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

16.07. 2012 г. № 54».

67. Соглашение от 06.01.1995 г. «О Таможенном союзе между Российской 
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69. Соглашение от 25.01.2008 г. между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О еди-

ном таможенно тарифном регулировании».
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дении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами 

Таможенного союза».

71. Соглашение от 29.01.2001 г. между Правительством Российской Федера-

ции и Правительством Республики Белоруссия «О завершении унифика-

ции и создании единой системы тарифного и нетарифного регулирова-

ния в Союзном государстве».
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Государств».
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76. Указ Президента РФ от 14.01.2003 г. № 36 «Об утверждении Списка обо-

рудования и материалов двойного назначения и соответствующих тех-
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вляется экспортный контроль».

77. Указ Президента РФ от 14.02.1996 г. № 202 «Об утверждении Списка ядер-

ных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и со-

ответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».

78. Указ Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661 «Об утверждении Списка 
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экспортному контролю».
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микатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 

при создании химического оружия и в отношении которых установлен 

экспортный контроль».

81. Федеральный закон РФ от 02.06.2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации До-

говора о Таможенном кодексе таможенного союза».

82. Федеральный закон РФ от 22.06.2007 г. № 116-ФЗ «О внесении измене-

ний в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
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83. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
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ГЛОССАРИЙ 

Автомобили, специально предназначенные для медицинских целей, — это ав-

томобили, имеющие специальные опознавательные знаки, оборудование зву-

ковой и световой сигнализации, оснащенные носилками для транспортировки 

больного, приспособлениями для фиксации носилок в процессе перевозки и 

обеспечивающие транспортировку больного на установленных в них носилках.

Антрацит — это уголь с предельным выходом летучих веществ (в пересчете 

на сухую безминеральную основу) не более 14 %.

Безалкогольные напитки — это напитки с концентрацией спирта не более 

0,5 об. %.

Бижутерия — это ювелирные изделия без природного или культивирован-

ного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, ис-

кусственных или реконструированных), без драгоценных металлов или ме-

таллов, плакированных драгоценными металлами (не считая гальванических 

покрытий или второстепенных деталей из драгоценных металлов или из ме-

таллов, плакированных драгоценными металлами).

Биодизель — это моноалкиловые сложные эфиры жирных кислот, исполь-

зуемые в качестве топлива, получаемые из животных или растительных жи-

ров и масел, отработанных или неотработанных.

Бронзы — это сплавы меди и олова, содержащие или не содержащие другие 

элементы. При наличии других элементов содержание по массе олова превос-

ходит содержание по массе каждого из этих элементов, за исключением того 

случая, когда при содержании олова 3 мас. % или более содержание по массе 

цинка может превосходить содержание по массе олова, но оно должно состав-

лять менее 10 мас. %.

Брутто-масса — это общая масса товара со всеми видами упаковочных 

материалов и тары, обеспечивающих его сохранность в процессе хранения 

и транс портировки. В общую массу товара не включается масса упаковочных 

материалов или тары, со всей очевидностью пригодных для повторного ис-

пользования.
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Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы — это бумага в рулонах, в кото-

рой не менее 65 % от общей массы волокна составляют небеленые волокна 

лиственной древесины, полученные полухимическим способом, сопротивле-

ние раздавливанию этой бумаги, измеренное по методу СМТ 30 (Corrugated 

Medium Test при 30-минутной выдержке), превышает 1,8 Н  м2/г при относи-

тельной влажности 50 % и температуре 23 oC.

Бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических 
целей и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты — это 

бумага и картон, изготовленные главным образом из беленой массы или мас-

сы, полученной механическим или химико-механическим способом, и удо-

влетворяющие любому из установленных критериев по массе 1 кв. м, окраске, 

белизне и зольности.

Бумага мелованная легковесная — это бумага, мелованная с двух сторон, об-

щая масса 1 м2 которой не превышает 72 г, причем масса 1 м2 покровного 

слоя на каждой поверхности не должна превышать 15 г, и не менее 50 % от 

общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные механиче-

ским способом.

Бумага оберточная сульфитная — это лощеная машинным способом бумага, 

с содержанием от общей массы волокна более 40 % древесных волокон, полу-

ченных химическим сульфитным способом, с содержанием золы не более 8 % 

и индексом продавливания по Мюллену не менее 1,47 кПа  м2/г

Бывшие в эксплуатации — это транспортные средства, с момента выпу-

ска которых прошло 3 года или более, независимо от величины пробега ав-

тотранспортного средства. При отсутствии документального подтверждения 

момента выпуска, т. е. даты изготовления транспортного средства, год выпуска 

определяется по коду изготовления, указанному в идентификационном номе-

ре транспортного средства, при этом полный год выпуска исчисляется с 1 июля 

года изготовления.

Вина игристые — это вина в закрытых резервуарах, имеющие избыточное 

давление не ниже 3 бар при температуре 20 град. Цельсия.

Вычислительные машины — означает машины, способные хранить про-

грамму или программы обработки и по меньшей мере информацию, необходи-

мую в данный момент для выполнения программы; являться свободно пере-

программируемыми в соответствии с требованиями пользователя; выполнять 

арифметические вычисления, определяемые пользователем; и выполнять без 

вмешательства человека программу обработки, требующую от вычислитель-

ной машины изменения действий путем принятия логических решений в 

процессе обработки.

Газетная бумага — это бумага немелованная, используемая для печатания га-

зет, с содержанием от общей массы волокна не менее 50 % древесных волокон, 

полученных механическим или химико-механическим способом, не проклеен-

ная или очень слабо проклеенная, имеющая шероховатость поверхности по 

каждой стороне, измеренной аппаратом Parker Print Surf (1 МПа), превышаю-

щую 2,5 мкм (микрона), с массой 1кв. м не менее 40 г, но не более 65 г.

Газойли — это тяжелые дистилляты, 85 об. % которых (включая потери) или 

более перегоняется при температуре 350 °С по методу ASTM D 86.

Гибридные интегральные схемы, в которых пассивные элементы (резисто-

ры, конденсаторы, индуктивности и т. д.), выполненные с помощью процес-

сов тонко- или толстопленочной технологии, и активные элементы (диоды, 

транзисторы, монолитные интегральные схемы и т. д.), полученные с помощью 

процессов полупроводниковой технологии, соединяются в единое нераздели-

мое целое посредством межэлементных соединений или соединительных ка-

белей на одной изолирующей подложке (стекло, керамика и т. д.). Такие схемы 

могут также содержать дискретные компоненты.

Гранулы — это продукты, агломерированные либо непосредственно прессо-

ванием, либо с добавлением в небольшом количестве связующего вещества.

Грубый волос животных — это волос животных, не отнесенный к тонкому 

волосу животных.

Грузовая рампа — это часть конструкции самолета, устройство, соединяю-

щее внутреннее пространство самолета и поверхность земли с доступным 

для передвижения уклоном для транспортировки (въезда/выезда) грузов во 

внутреннее пространство  самолета и из него.

Деним, или джинсовая ткань, — это ткани из пряжи различных цветов с трех- 

или четырехниточным саржевым переплетением, включая ломаную саржу, 

с основными нитями одного цвета, образующими лицевую поверхность, и с уточ-

ными нитями, неотбеленными, отбеленными, окрашенными в серый цвет 

или в более светлые тона по сравнению с основными нитями.

Жидкокристаллические модули (экраны) — это беcкорпусные устройства, 

включающие в свой состав жидкокристаллическую матрицу цветного изо-

бражения с фиксирующей рамкой (шасси), снабженную или не снабженную 

электрическими соединителями, оснащенную или не оснащенную модулем 

подсветки и модулем управления (контроллером) для формирования изображе-

ния, и не составляющие изделия, поименованные или включенные в другие 

позиции Номенклатуры.

Изделия золотых или серебряных дел мастеров — это украшения, посуда, 

туалетные приборы, курительные принадлежности и другие изделия для до-

машнего обихода, учреждений или предметы религиозного назначения.

Интеллектуальные карточки — это карточки, которые имеют одну или не-

сколько электронных интегральных схем (микропроцессор, запоминающее 

устройство с произвольной выборкой (ЗУПВ) или постоянное запоминающее 

устройство (ПЗУ)) в виде кристаллов. Данные карточки могут иметь контак-

ты, магнитную полоску или встроенную антенну, но они не содержат никаких 

других активных или пассивных элементов.

Искусственный мех — это имитация натурального меха из шерсти, волоса 

или других волокон, наклеенных или нашитых на кожу, ткань или другие мате-

риалы, кроме тканых или вязаных имитаций натурального меха.

Карманные — это устройства, размеры которых не превышают 170  100 
45 мм.

Каучук синтетический — это ненасыщенные синтетические вещества, не-

обратимо преобразующиеся при вулканизации серой в нетермопластиче-

ские вещества, которые при температуре 18–29 oC при растяжении в 3 раза от 



Глоссарий 368 Глоссарий 369

своей первоначальной длины не разрываются, а при растяжении в 2 раза в те-

чение 5 минут возвращаются к длине, превышающей первоначальную длину 

не более чем в полтора раза.

Книги-картинки детские — это книги для детей, в которых основной интерес 

представляют картинки, а текст является вспомогательным.

Комплект — это набор одежды (кроме костюмов), состоящий из нескольких 

предметов, изготовленных из идентичного полотна, предназначенный для роз-

ничной продажи и включающий: один предмет одежды, предназначенный для 

верхней части тела, за исключением пуловеров, которые могут быть вторым 

предметом одежды для верхней части тела в случае комплектов-двоек, и жиле-

тов, которые также могут быть вторым предметом одежды для верхней части 

тела; и один или два различных предмета одежды, предназначенных для нижней 

части тела и представляющих собой брюки, комбинезоны с нагрудниками и лям-

ками, бриджи, шорты (кроме купальных), юбку или юбку-брюки. Все компонен-

ты комплекта должны быть из полотна одинаковых переплетения, вида, цвета и 

состава; они также должны быть соответствующего или совместимого размера.

Концентрированный виноградный сок (включая виноградное сусло) — это ви-

ноградный сок (включая виноградное сусло), для которого показание реф-

рактометра при температуре 200 oС составляет не менее 50,9 %.

Короткозерный рис — это рис с размером зерен по длине не более 5,2 мм 

и отношением длины к ширине менее 2.

Коррозионностойкая сталь — это легированная сталь, содержащая 1,2 мас. % 

или менее углерода и 10,5 мас. % или более хрома при наличии других элемен-

тов или без них.

Костюм — это набор одежды, составленный из двух или трех предме тов, из-

готовленных с лицевой стороны из идентичного полотна, и включающий: один 

пиджак или жакет, лицевая сторона которых, за исключением рукавов, состоит 

из четырех или более деталей, предназначенные для верхней части тела, воз-

можно со строгим жилетом в качестве дополнения, полочки которого выпол-

нены из того же материала, что и лицевая сторона других компонентов набора, 

а спинка выполнена из того же материала, что и подкладка пиджака или жаке-

та; и один предмет одежды, предназначенный для нижней части тела и пред-

ставляющий собой брюки, бриджи или шорты (кроме купальных), юбку или 

юбку-брюки без лямок или нагрудников. Все компоненты «костюма» должны 

быть выполнены из полотна одинаковых переплетения, цвета и состава; они 

также должны быть единого фасона и соответствующего или совместимого 

размера. Однако эти компоненты могут иметь кант (полоску материала, вта-

чанную в шов) из другого материала.

Краст — это шкуры, подвергнутые перед сушкой додубливанию, крашению 

или жированию (пропитке жирами).

Крафт-бумага и крафт-картон — это бумага и картон с содержанием от об-

щей массы волокна не менее 80 % волокон, полученных химическим сульфат-

ным или натронным способом.

Крафт-бумага мешочная — это бумага машинной отделки, представленная 

в рулонах, с содержанием от общей массы волокна не менее 80 % волокон, 

полученных химическим сульфатным или натронным способом; масса 1 м2 

этой бумаги составляет не менее 60 г и не более 115 г; эта бумага должна удо-

влетворять установленным требованиям по индексу продавливания и мини-

мальному сопротивлению раздиранию и прочности на разрыв.

Крафт-лайнер — это отделанные или лощеные машинным способом бумага 

и картон, представленные в рулонах, с содержанием от общей массы волок-

на не менее 80 % древесных волокон, полученных химическим сульфатным 

или натронным способом. Масса 1 м2 таких изделий превышает 115 г и мини-

мальное сопротивление продавливанию по Мюллену соответствует установ-

ленным значениям.

Крупа и мука грубого помола — означают продукты дробления зерна, не ме-

нее 95 мас. % которых просеивается через сито из металлической сетки с ячей-

ками 2 мм в случае продуктов дробления кукурузы; не менее 95 мас. % которых 

просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 1,25 мм в случае 

продуктов дробления прочих злаков.

Латуни — это сплавы на основе меди и цинка, содержащие или не содержа-

щие другие элементы. Если другие элементы присутствуют, то цинк по массе 

должен превышать каждый из этих других элементов; при наличии никеля его 

содержание не должно превышать 5 мас. %; и при наличии олова его содержа-

ние не должно превышать 3 мас. %.

Легкие дистилляты и продукты — это нефтепродукты, 90 об. % или более 

которых (включая потери) перегоняется при температуре 210 °С (по методу 

ASTM D 86).

Лигатуры — это сплавы, содержащие среди других элементов более 10 мас. % 

меди, не пригодные для деформирования в холодном состоянии и используе-

мые в основном в качестве добавок при производстве других сплавов или в ка-

честве раскислителей, десульфураторов или для других аналогичных целей 

в металлургии цветных металлов.

Мазуты — это тяжелые дистилляты, температура кипения которых 200 оС 

или более по методу ASTM D 86, температура вспышки в закрытом тигле 80 оС 

или более по методу ASTM D 93, содержание хлористых солей не более 3 мг/дм3 

по методу ASTM D 3230.

Масса пустого снаряженного аппарата — это масса аппарата в состоянии го-

товности к вылету за вычетом массы экипажа, топлива и оборудования, за ис-

ключением постоянно установленного оборудования.

Материалы для плетения — это материалы, находящиеся в виде или состо-

янии, пригодном для плетения, переплетения или аналогичных процессов; 

к этим материалам относятся солома, ива, бамбук, ротанг, тростник, камыш, 

полоски древесины, полосы прочих растительных материалов (например, 

полосы коры, узкие листья и рафия или полосы, вырезанные из широких 

листьев), натуральные текстильные волокна, не подвергнутые прядению, 

мононить и полоса или лента и аналогичные формы из пластмасс и полосы 

или ленты из бумаги, но не полосы или ленты из натуральной кожи или ком-

позиционной кожи, войлока, или фетра, или нетканых материалов, челове-
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ческий волос, конский волос, текстильная ровница или пряжа, или мононить 

и плоская нить и аналогичные нити группы 54.

Машина — любая машина, оборудование, механизм, агрегат, установка, 

аппарат или устройство, входящее в товарные позиции группы 84 или 85.

Мебельные колеса — это мебельные колеса или ролики диаметром (вклю-

чая в соответствующих случаях шину) не более 75 мм или те же колеса или 

ролики диаметром (включая, в соответствующих случаях, шину) более 75 мм 

при условии, что ширина колеса или шины, насаженной на него, составляет 

менее 30 мм.

Медные сплавы — это металлические сплавы, кроме нерафинированной 

меди, в которых медь превосходит по массе каждый другой элемент при усло-

вии, что содержание по массе по крайней мере одного из других элементов 

превосходит предел, указанный в вышеприведенной таблице; или общее со-

держание других элементов превышает 2,5 мас. %.

Металлокерамика — это материалы, состоящие из гетерогенной смеси ми-

кроскопических металлических и керамических компонентов. Этот термин 

также относится к спеченным карбидам металлов (карбиды металлов, спечен-

ные с металлом).

Многокристальные интегральные схемы, состоящие из двух или более соеди-

ненных между собой монолитных интегральных схем, неразделимо объеди-

ненных в единое целое, расположенных или не расположенных на одной или 

нескольких изолирующих подложках, имеющие или не имеющие рамки с вы-

водами, но не содержащие никаких других активных или пассивных элементов.

Молочные пасты — это способная намазываться эмульсия типа вода в мас-

ле, содержащая молочный жир в качестве единственного жира в продукте 

в количестве 39 мас. % или более, но менее 80 мас. %.

Монолитные интегральные схемы, в которых элементы схемы (диоды, тран-

зисторы, резисторы, конденсаторы, индуктивности и т. д.) выполняются 

в массе (главным образом) и на поверхности полупроводника или сложного 

полупроводникового материала (например, легированного кремния, арсенида 

галлия, силикогермания, фосфида индия) и неотделимо связаны.

Мука древесная — это древесный порошок, не более 8 мас. % которого удер-

живается на сите с отверстиями размером 0,63 мм.

Мука тонкого и грубого помола и порошок — это продукты (кроме из-

мельченного высушенного кокосового ореха), получаемые при размоле или 

каком-либо другом процессе из сушеных бобовых овощей товарной пози-

ции 0713, из саго, корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или 

продуктов группы 08, не менее 95 мас. % которых просеивается через сито из 

металлической сетки с ячейками 2 мм, в случае размола сушеных бобовых 

овощей, саго, корнеплодов, клубнеплодов и продуктов группы 08; не менее 

50 мас. % которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 

2,5 мм в случае орехов товарных позиций 0801 и 0802.

Недрагоценные металлы — это черные металлы (железо, чугун и сталь), медь, 

никель, алюминий, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, тантал, маг-

ний, кобальт, висмут, кадмий, титан, цирконий, сурьма, марганец, бериллий, 

хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений 

и таллий.

Нейзильберы — это сплавы меди, никеля и цинка, содержащие или не со-

держащие другие элементы; содержание никеля при этом составляет 5 мас. % 

или более.

Нитки швейные — это многокpуточная (кpученая) или однокpуточная пря-

жа, pасфасованная на носители (например, шпули, патроны) массой (включая 

массу носителя) не более 1000 г, аппретированная для использования в каче-

стве швейных ниток и с конечной правой круткой.

Овощи — это также и съедобные грибы, трюфели, маслины, или оливки, 

каперсы, кабачки, тыква, баклажаны, сахарная кукуруза (Zea mays var. saccha-

rata), плоды рода Capsicum или рода Pimenta, фенхель, петрушка, купырь, 

эстрагон, кресс-салат и майоран садовый (Majorana hortensis или Origanum ma-

jo rana).

Овощи гомогенизированные — это готовые продукты из овощей, тонко из-

мельченные и расфасованные для розничной продажи в качестве продуктов 

детского или диетического питания в упаковках с нетто-массой не более 

250 г. При этом не принимаются во внимание небольшие количества любых 

ингредиентов, добавленных в эти продукты как приправа, консервант или для 

других целей. Эти продукты могут содержать в небольших количествах види-

мые глазом небольшие кусочки овощей.

Олово нелегированное — это металл, содержащий не менее 99 мас. % олова, 

при условии, что содержание по массе висмута или меди не превышает преде-

лов 0,1 и 0,4 соответственно.

Оловянные сплавы — это металлические сплавы, в которых содержание по 

массе олова превышает содержание по массе каждого другого элемента, при 

условии, что общее содержание других элементов составляет более 1 мас. %; 

или содержание по массе висмута или меди равно или превышает предельное 

содержание по массе 0,1 и 0,4 соответственно.

Отработанные нефтепродукты — это отходы, содержащие преимуществен-

но нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, смешан-

ные или не смешанные с водой.

Отходы городского хозяйства — это отходы типа собираемых из домов, го-

стиниц, ресторанов, больниц, магазинов, офисов и т. д., дорожный и тротуар-

ный мусор, а также отходы от строительства и сноса зданий. Обычно отходы 

городского хозяйства содержат разнообразные материалы, такие как пласт-

масса, резина, дерево, бумага, ткани, стекло, металлы, пищевые отходы, сло-

манная мебель и прочие поврежденные или выброшенные за ненадобностью 

предметы.

Отходы и лом — это металлические отходы и лом, полученные в процессе 

производства или механической обработки металлов, а также металлические 

изделия, окончательно непригодные для использования в том качестве, для 

которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа или дру-

гих причин.
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Отходы, обрезки и скрап — это отходы, обрезки и скрап, образующиеся 

при изготовлении или обработке резины и изделий из нее, абсолютно непри-

годные для использования как таковые из-за порезов, износа или по другим 

причинам.

Парфюмерные, косметические или туалетные средства — это также паке-

тики с пахучими веществами; благовония, распространяющие запах при го-

рении; ароматизированная бумага и бумага, пропитанная или покрытая 

косметическими средствами; растворы для хранения контактных линз или 

глазных протезов; вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитан-

ные, покрытые парфюмерными или косметическими средствами; туалетные 

средства для животных.

Первичные формы — это следующие формы: жидкости и пасты, включая 

дисперсии (эмульсии, суспензии) и растворы, блоки неправильной формы, 

куски, порошки (включая пресс-порошки), гранулы, хлопья и аналогичные 

насыпные формы.

Печатный — это также материалы, воспроизведенные на множительных 

машинах, полученные с помощью вычислительной машины, а также путем 

тиснения, фотографирования, фотокопирования, термокопирования или ма-

шинописи.

Плазменные модули (экраны) — это беcкорпусные устройства, включающие 

в свой состав плазменный матричный модуль для воспроизведения изобра-

жений, снабженный или не снабженный электрическими соединителями, 

оснащенный или не оснащенный электронными модулями управления газо-

выми разрядами, формирующими изображение, и не составляющие изделия, 

поименованные или включенные в другие позиции Номенклатуры.

Плакированный драгоценным металлом — это материал, изготовленный 

на основе металла, на одну или более поверхностей которого путем напайки, 

сварки, горячей прокатки или аналогичным механическим способом нанесе-

но покрытие из драгоценного металла. Если в контексте не оговорено иное, 

этот термин означает также недpагоценный металл, инкрустированный драго-

ценным металлом.

Поверхностно-активные органические вещества — это продукты, которые 

при смешивании с водой при концентрации 0,5 % при температуре 20 оС 

и выдерживании в течение 1 часа при той же температуре: дают прозрачную 

или полупрозрачную жидкость или стабильную эмульсию без выпадения не-

растворимого вещества и снижают поверхностное натяжение воды до 4,5  

 10–2Н/м (45дин/см) или менее.

Подлинники гравюр, эстампов и литографий — это оттиски черно-белые 

или цветные, выполненные автором с одной или нескольких досок вручную, 

независимо от используемой автором техники или материала, за исключением 

механического или фотомеханического способа.

Покрытия для стен или потолков из пластмасс — это изделия в рулонах ши-

риной не менее 45 см, применяемые для декорирования стен или потолков, 

состоящие из пластмасс, закрепленных на подложке из любого материала, 

кроме бумаги; при этом слой пластмассы (на лицевой поверхности) обычно 

декорирован путем тиснения, рифления, окрашивания, нанесения печатного 

рисунка или иным способом.

Полная масса транспортного средства — это дорожная масса, указанная про-

изводителем как максимальная проектная масса транспортного средства, рав-

ная сумме собственной массы транспортного средства, максимальной массы 

груза, массы водителя и массы полного топливного бака.

Порошки — это изделия, 90 мас. % которых или более просеивается через 

сито с размером ячейки 1 мм.

Предметы одежды и принадлежности к одежде — это в том числе перчатки, 

рукавицы и митенки (включая спортивные или защитные), фартуки и другая 

защитная одежда, подтяжки, пояса, патронташи и напульсники, кроме ре-

мешков для часов.

Приспособления ортопедические — это приспособления для предотвращения 

или коррекции телесных деформаций или поддержки или фиксации частей тела 

после болезни, операции или повреждения. К ортопедическим приспособле-

ниям относятся обувь и специальные стельки, изготовленные для коррекции 

ортопедических состояний, при условии, что они или изготовлены по меркам 

на заказ, или массового производства, представленные одним предметом, а не 

парами и разработаны так, чтобы одинаково подходить для любой ноги.

Проволока — это горяче- или холоднодеформированные изделия любой фор-

мы поперечного сечения, размер которого не превышает 16 мм.

Пряжа высокой прочности — это пряжа с относительной разрывной нагруз-

кой, измеряемой в сН/текс, превышающей: для однониточной пpяжи из найло-

на или других полиамидов или полиэфиров — 60 сН/текс, для многокpуточной 

(кpученой) или однокpуточной нити из найлона или других полиамидов или 

полиэфиров — 53 сН/текс, для однониточной, многокpуточной (кpученой) 

или однокpуточной пpяжи из вискозного волокна — 27 сН/текс.

Руды — это минералы, обычно используемые в металлургической про-

мышленности для извлечения ртути, металлов товарной позиции 2844 или 

металлов раздела XIV или XV, даже если они предназначены для неметаллур-

гических целей.

Сборные строительные конструкции — это означает строения, полностью 

изготовленные на предприятии или поставляемые как совокупность пред-

ставленных вместе элементов, собираемых на месте, например: жилые или 

производственные помещения, конторы, школы, магазины, навесы, гаражи 

или аналогичные строения.

Сертифицированные эталонные материалы — это эталонные материалы, снаб-

женные сертификатом, в котором приведены показатели сертифицированных 

свойств, методы, используемые для определения этих показателей, погреш-

ности измерения каждого показателя, и пригодные для аналитических, кали-

бровочных или эталонных целей.

Слоновая кость — это бивни или клыки слона, бегемота, моржа, нарвала 

и кабана, рог носорога и зубы всех животных.

Соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или 
кабелей — это соединители, которые просто механически соединяют концы 
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оптических волокон в системе цифровой линии связи. Они не выполняют ни-

каких других функций, таких как усиление, восстановление или изменение 

сигнала.

Соки несброженные и не содержащие добавок спирта — это соки с концентра-

цией спирта не более 0,5 об. %.

Сополимеры — это полимеры, в которых ни одно мономерное звено не со-

ставляет 95 мас. % или более от общего содержания полимера.

Специальные бензины — это легкие дистилляты и продукты, без ка ких-либо 

антидетонационных присадок и с разницей температур, при которых перего-

няется 5 об. % и 90 об. % (включая потери), не превышающей 60 oC.

Спортивная обувь — это обувь, предназначенная для занятия спортом 

и имеющая шипы, штифты, стопоры, зажимы, обводки и аналогичные при-

способления или имеющая приспособления для крепления шипов, штиф-

тов, стопоров, зажимов, обводок или аналогичных приспособлений, а также 

ботинки для коньков, лыжные ботинки и беговая лыжная обувь, ботинки для 

сноуборда, обувь для спортивной борьбы, бокса и велоспорта.

Средние дистилляты — это нефтяные фракции и другие нефтепродукты, 

у которых менее 90 об. % (включая потери) перегоняется при температуре 

210 оС и 65 об. % или более (включая потери) перегоняется при температуре 

250 оС по методу ASTM D 86.

Сталь — это сплавы на основе железа, кроме упомянутых в товарной по-

зиции 7203, которые (за исключением определенных видов, изготовляемых 

в форме отливок) обладают ковкостью и содержат 2 мас. % или менее углерода. 

Хромистые стали, однако, могут содержать более высокий процент углерода.

Стекловата — это вата минеральная с содержанием оксида кремния (SiO
2
) 

не менее 60 мас. %; а также вата минеральная с содержанием оксида кремния 

(SiО
2
) менее 60 мас. %, оксида щелочного металла (К2О или Na2О) более 

5 мас. % или оксида бора (В
2
О

3
) более 2 мас. %.

Сусло виноградное в процессе брожения — это продукт, полученный путем 

сбраживания виноградного сусла, обладающий фактической концентраци-

ей спирта более 1 об. % и менее трех пятых общей объемной концентрации 

спирта.

Схемы печатные — это схемы, выполненные путем формирования на изо-

лирующей подложке при помощи любого процесса печати (например, гальва-

низацией, травлением) или при помощи «пленочной» технологии проводни-

ков, контактов или других печатных элементов (например, индуктивностей, 

резисторов, емкостей), отдельных или соединенных в определенном поряд-

ке, за исключением элементов, которые способны создавать, выпрямлять, мо-

дулировать или усиливать электрический сигнал (например, полупроводни-

ковых элементов).

Схемы электронные интегральные — подразделяют на монолитные, гибрид-

ные и многокристальные интегральные схемы.

Сырой нефтяной вазелин — это нефтяной вазелин с колориметрическими 

характеристиками для естественной окраски более 4,5 по методу ASTM D 1500.

Твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных — это (на-

пример, «карты флэш-памяти» или «карты электронной флэш-па мяти») 

устройства хранения данных с соединительным разъемом, содержащие в одном 

корпусе одно или несколько устройств флэш-па мяти (например, «флэш-ЭС 

ППЗУ») в виде интегральных схем, установленных на печатной плате. Они мо-

гут включать в свой состав контроллер в виде интегральной схемы и дискрет-

ные пассивные компоненты, такие как конденсаторы и резисторы.

Текстильные материалы прорезиненные — это текстильные матеpи алы, про-

питанные, с покрытием или дублированные резиной: с поверхностной плотно-

стью не более 1500 г/кв. м; или с поверхностной плотностью более 1500 г/кв. м и 

содержащие более 50 мас. % текстильного материала; материалы из нитей, пло-

ских или аналогичных нитей, пропитанных, с покрытием или с оболочкой из 

резины товарной позиции 5604 и материалы из параллельных текстильных ни-

тей, агломерированных резиной, независимо от их поверхностной плотности.

Тонкий волос животных — это волос альпаки, ламы, викуньи, верб люда 

(включая дромадера), яка, ангорских, тибетских, кашмирских или аналогич-

ных коз (за исключением обычных коз), кролика (включая ангорского), зайца, 

бобра, нутрии или ондатры.

Топлива жидкие — это тяжелые дистилляты, кроме газойлей, которые при 

соответствующих колориметрических характеристиках в растворе имеют вяз-

кость по методу ASTM D 874 и индексе омыления менее 4 по методу АSТМ 

D 939–54, при температуре текучести не менее 10 oC по методу АSТМ D 97.

Тракторы — это транспортные средства, предназначенные в основном для 

буксировки или толкания других транспортных средств, устройств или гру-

зов, независимо от того, имеют они или нет дополнительные приспособле-

ния, в сочетании с основным назначением трактора для перевозки инстру-

ментов, семян, удобрений или других грузов.

Тримминг — это небольшие кусочки бескостного мяса с содержанием жиро-

вой ткани не более 70 мас. %, без шкуры, полученные в процессе разделки или 

обвалки мяса и предназначенные для промышленного применения. Данный 

термин не распространяется на мелкокусковые натуральные бескостные мяс-

ные полуфабрикаты, пригодные для непосредственного употребления в пищу 

после дополнительной тепловой обработки.

Тропические орехи — это кокосовые орехи, орехи кешью, бразильские оре-

хи, орехи ареки (или бетеля), орехи колы и орехи макадамии.

Тропические плоды — это плоды гуайявы, манго, мангостана, или гарци-

нии, папайи, тамаpинда, анакаpдии, или акажу, личи, джекфpута, или хлебного 

дерева, саподиллы, пассифлоры, или страстоцвета, карамболы и питайи.

Трубы, трубки и шланги — это полые изделия, или полуфабрикаты, или го-

товые изделия, обычно используемые для транспортировки, подачи или рас-

пределения газов или жидкостей (например, рифленый садовый шланг, пер-

форированные трубы). Этот термин также означает оболочки для колбасных 

изделий и другие трубы, принимающие плоскую форму. Однако, за исклю-

чением последних, изделия, имеющие внутреннее поперечное сечение иной 

формы, чем круг, овал, прямоугольник (в котором длина не более чем в 1,5 ра-
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за превышает ширину) или правильный многоугольник, рассматриваются не 

как трубы, трубки и шланги, а как фасонные профили.

Тяжелые дистилляты — это нефтяные фракции и другие нефтепродукты, 

менее 65 об. % которых (включая потери) перегоняется при температуре 

250 оС по методу ASTM D 86, или фракции, процент перегонки которых при 

температуре 250 оС не может быть определен данным методом.

Узкие ткани — это ткани шириной не более 30 см, сотканные или отре-

занные от более широких полотен, с кромками (ткаными, приклеенными 

или полученными другими способами) на обоих краях; либо ткани трубчатые 

с шириной плоскости не более 30 см и косые бейки с подвернутыми краями 

шириной в развернутом виде не более 30 см.

Фотографический — это процесс, с помощью которого прямо или косвен-

но получают видимые изображения посредством действия световых лучей или 

других излучений на фоточувствительные поверхности.

Хроникальные фильмы — это киноленты длиной менее 330 м и отражающие 

текущие политические, спортивные, военные, научные, литературные, фоль-

клорные, туристические, общественные и другие события.

Целлюлоза древесная, растворимые сорта — это древесная целлюлоза с со-

держанием 92 мас. % или более нерастворимой фракции для натронной или 

сульфатной целлюлозы или 88 мас. % или более для сульфитной целлюлозы 

после выдержки в течение 1 часа в растворе каустической соды с содержани-

ем 18 % гидроксида натрия (NaOH) при температуре 20 оC и с содержанием 

золы не более 0,15 мас. % для сульфитной целлюлозы.

Цинк нелегированный — это металл, содержащий не менее 97,5 мас. % цинка.

Цинковая пыль — это пыль, получаемая конденсацией паров цинка и со-

стоящая из сферических частиц меньшего размера, чем частицы цинковых 

порошков. Не менее 80 мас. % частиц цинковой пыли проходят через сито с 

ячейками 63 мкм (микрона). Цинковая пыль должна содержать не менее 85 

мас. % металлического цинка.

Цинковые сплавы — это металлические сплавы, в которых содержание по 

массе цинка превышает содержание по массе каждого другого элемента, со-

держащегося в сплаве, но при этом общее содержание всех других элементов 

составляет более 2,5 мас. %.

Часовые механизмы для часов, предназначенных для ношения на себе или с со-
бой, — это устройства, работа которых регулируется системой баланс-спираль, 

кварцевым осциллятором или любой другой системой, определяющей интерва-

лы времени, с индикатором или с системой, в которую может быть установлен 

механический индикатор. Толщина таких часовых механизмов должна быть не 

более 12 мм, а их ширина, длина или диаметр — не более 50 мм.

Части общего назначения — это изделия товарной позиции 7307, 7312, 7315, 

7317 или 7318 и аналогичные изделия из прочих недрагоценных металлов; 

пружины, рессоры и листы для них из недрагоценных металлов, кроме пру-

жин для часов всех видов (товарная позиция 9114); и изделия товарных пози-

ций 8301, 8302, 8308, 8310, а также рамы и зеркала из недрагоценных металлов 

товарной позиции 8306.

Шерсть — это шерсть овец или ягнят.

Шлам сточных вод — это шлам, образующийся на городских предприятиях 

по переработке сточных вод, который включает отходы предварительной об-

работки, промывные воды и нестабилизированный шлам.

Шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной 
смеси — это шламы, полученные из баков-хранилищ этилированного бензина 

и этилированной антидетонационной смеси (например, тетраэтилсвинца) и 

состоящие по существу из свинца, соединений свинца и оксида железа.

Экологический класс — это классификационный код, характеризующий 

моторные транспортные средства в зависимости от уровня выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ, которыми являются отработанные газы дви-

гателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобильной техники, 

содержащие вредные (загрязняющие) вещества (оксид углерода, углеводоро-

ды, оксиды азота и дисперсные частицы).

Эластомерная нить — это комплексная нить, включая мононить, из синте-

тического текстильного материала, иную, чем текстурированная нить, которая 

не разрывается при растяжении в три раза по сравнению с ее первоначальной 

длиной и которая при растяжении в два раза по сравнению с первоначальной 

длиной за период в пять минут возвращается до длины, не более чем в полтора 

раза превышающей ее первоначальную длину.

Ювелирные изделия — это любые мелкие предметы личного украшения (на-

пример, кольца, браслеты, ожерелья, брошки, серьги, цепочки для часов, бре-

локи, кулоны, булавки для галстука, запонки, религиозные или другие медали 

и знаки); а также изделия для личного пользования, обычно носимые в кар-

манах, дамской сумочке или на теле (например, портсигары, табакерки, коро-

бочки для таблеток, пудреницы, кошельки с цепочкой или четки).
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Приложение 1

Классификаторы, используемые для заполнения 
деклараций на товары

№ п/п Наименование классификатора

1 Классификатор видов таможенных процедур 

2 Классификатор особенностей перемещения товаров 

3 Классификатор видов транспорта и транспортировки товаров

4 Классификатор методов определения таможенной стоимости 

5 Классификатор решений по таможенной стоимости

6 Классификатор особенностей таможенного декларирования товаров

7 Классификатор льгот по уплате таможенных платежей

8 Классификатор видов документов, используемых при таможенном 

декларировании 

9 Классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание кото-

рых возложено на таможенные органы 

10 Классификатор особенностей уплаты таможенных и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы

11 Классификатор способов уплаты таможенных и иных платежей, взима-

ние которых возложено на таможенные органы

12 Классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов 

13 Классификатор условий поставки 

14 Классификатор решений, принимаемых таможенными органами

15 Классификатор единиц измерения 

16 Классификатор видов специальных упрощений

Классификатор видов корректировок деклараций на товары 

18 Классификатор мер обеспечения соблюдения процедуры таможенного 

транзита 

19 Классификатор способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

20 Классификатор видов перемещения товаров в соответствии с таможен-

ной процедурой таможенного транзита 

21 Классификатор дополнительных характеристик и параметров, исполь-

зуемых при исчислении таможенных пошлин, налогов 

22 Классификатор стран мира 

23 Классификатор валют 

Приложение 2

Международная конвенция о гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров

Преамбула
Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции, разработанной под 

руководством Совета таможенного сотрудничества, желая содейст вовать 

международной торговле, желая упростить сбор, сопоставле ние и анализ ста-

тистических данных, в особенности относящихся к между народной торговле, 

желая уменьшить расходы, вызываемые повторным описанием, классифика-

цией и кодированием товаров при их переходе из одной системы классифика-

ции в другую в процессе международной торговли, и способствовать стандар-

тизации внешнеторговой документации и передаче статистических данных, 

принимая во внимание, что изменения в технологии производства товаров 

и структуре международной торговли обусловливают необходимость внесения 

существенных изменений в Конвенцию о номенклатуре для классификации 

това ров в таможенных тарифах, заключенную в Брюсселе 15 декабря 1950 г., 

учитывая также, что требуемая правительствами и торговыми кругами степень 

детализации для использования в таможенных и статистических целях вышла 

за рамки того, что предусматривается Номенклатурой, прилагаемой к выше-

упомянутой Конвенции, признавая важность точных и сопоставимых данных 

для ведения международных торговых переговоров, считая, что Гармонизи-

рованную систему целесообразно использовать для транспортных тарифов 

и статистики грузоперевозок различными видами транспорта, учитывая, что 

Гармонизированная система предназначена для возможно более широкого 

использования в других системах описания и кодирования товаров, прини-

мая во внимание, что Гармонизированная система призвана способствовать 

установлению возможно более тесной взаимосвязи между статистикой внеш-

ней торговли и статистикой производства, считая, что между Гармонизиро-

ванной системой и Стандартной международной торговой классификацией 

(СМТК) Организации Объединенных Наций должна быть сохранена тесная 

взаимосвязь, считая желательным удовлетворение указанных выше потреб-

ностей посредством применения комбинированной тарифно-статистической 

номенклатуры, пригодной для использования заинтересованными участни-

ками, связанными с международной торговлей, признавая важность учета 

в Гармонизированной системе изменений в технологии производства товаров 

или структуре международной торговли, принимая во внимание работу, про-

деланную в этой области Комитетом по Гармонизированной системе, создан-

ным Советом таможенного сотрудничества, считая, что поскольку указанная 

выше Конвенция о Номенклатуре оказалась эффективным инструментом для 

достижения некоторых из этих целей, то самым лучшим средством для дости-

жения желаемых результатов является заключение новой международной кон-

венции, договорились о нижеследующем:
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Статья 1. Определения
В целях настоящей Конвенции:

a) «Гармонизированная система описания и кодирования товаров», име-

нуемая в дальнейшем «Гармонизированная система», означает Но-

менклатуру, включающую в себя товарные позиции, субпозиции и от-

носящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам 

и субпозициям, а также основные правила интерпретации Гармонизи-

рованной системы, приведенные в приложении (*) к настоящей Кон-

венции;

b) «таможенно-тарифная номенклатура» означает номенклатуру, приня-

тую в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны 

для взимания таможенных пошлин при ввозе товаров;

c) «статистические номенклатуры» означают товарные номенклатуры, 

принятые Договаривающейся Стороной для сбора статистических дан-

ных о ввозе и вывозе товаров;

d) «комбинированная тарифно-статистическая номенклатура» озна чает 

номенклатуру, объединяющую таможенно-тарифную и ста тистические 

номенклатуры, которую в соответствии со своим законодательством 

Договаривающаяся Сторона требует использовать при декларирова-

нии ввозимых товаров;

e) «Конвенция о создании Совета» означает Конвенцию о создании Со-

вета таможенного сотрудничества, заключенную в Брюссе ле 15 дека-

бря 1950 г;

f) «Совет» означает Совет таможенного сотрудничества, упоминаемый в 

пункте «е» настоящей статьи;

g) «Генеральный секретарь» означает Генерального секретаря совета;

h) «ратификация» означает собственно ратификацию, принятие или одо-

брение.

Статья 2. Приложение (*)
Приложение к настоящей Конвенции является ее неотъемлемой частью, и 

любая ссылка на эту Конвенцию равно означает и ссылку на это приложение.

Статья 3. Обязательства Договаривающихся Сторон
1. С учетом исключений, перечисленных в статье 4:

а) каждая Договаривающаяся Сторона настоящей Конвенции обязуется, 

за исключением случаев применения положений подпункта «с» на-

стоящего пункта, что ее таможенно-тарифная и статистические номен-

клатуры будут соответствовать Гармонизированной системе с момента 

вступления настоящей Конвенции в силу по отношению к этой Дого-

варивающейся Стороне. Тем самым она обязуется по отношению к сво-

им таможенно-тарифной и статистическим номенклатурам:

  использовать все товарные позиции и субпозиции Гармонизиро-

ванной системы, а также относящиеся к ним цифровые коды без 

каких-либо дополнений или изменений;

  применять основные правила интерпретации Гармонизированной 

системы, а также все примечания к разделам, группам, товарным по-

зициям и субпозициям и не изменять содержания разделов, групп, 

товарных позиций или субпозиций Гармонизированной системы;

  соблюдать порядок кодирования, принятый в Гармонизированной 

системе;

b) каждая Договаривающая Сторона будет также публиковать свои стати-

стические данные по ввозу и вывозу товаров в соответствии с шестиз-

начным кодом гармонизированной системы или, по желанию Догова-

ривающейся Стороны, на более глубоком уровне классификации, если 

ограничение таких публикаций не вызывается особыми случаями, как, 

например, сохранение коммерческой тайны или ненанесение ущерба 

интересам государственной безопасности;

c) ничто в настоящей статье не обязывает Договаривающуюся Сторону 

использовать субпозиции Гармонизированной системы в сво ей тамо-

женно-тарифной номенклатуре при условии, что его комбинированная 

тарифно-статистическая номенклатура соответствует требованиям, ука-

занным в подпунктах «а (•)», «а (••)», и «а (•••)».

2. В соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 1 настоящей статьи 

каждая Договаривающая Сторона может вносить в текст такие изменения, ко-

торые она сочтет необходимыми для того, чтобы положения гармонизирован-

ной системы были закреплены в ее национальном законодательстве.

3. Ничто в настоящей статье не запрещает Договаривающейся Стороне 

создавать в своих таможенно-тарифной или статистических номенклатурах 

подразделы для более глубокой классификации товаров, чем в гармонизиро-

ванной системе, при условии, что любые такие подразделы будут дополнены 

и кодированы сверх шестизначного цифрового кода, приведенного в прило-

жении к настоящей Конвенции.

Статья 4. Частичное применение развивающимися странами
1. Любая Договаривающая Сторона, являющаяся развивающейся страной, 

может отсрочить применение некоторых или всех подсубпозиций Гармонизи-

рованной системы на такой период, который может ей потребоваться, учиты-

вая структуру ее внешней торговли или потенциал ее системы управления.

2. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся стра-

ной, которая принимает решение о частичном применении Гармонизирован-

ной системы в соответствии с положениями настоящей статьи, дает согласие 

принять все меры для применения шестизначной Гармонизированной систе-

мы в полном объеме в течение пяти лет, считая с даты, с которой настоящая 

Конвенция вступает в силу в отношении этой страны, или в любой другой срок, 

который она сочтет необходимым, принимая во внимание положения пункта 

1 настоящей статьи.

3. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся стра-

ной, которая принимает решение о частичном применении Гармонизирован-

ной системы в соответствии с положениями настоящей статьи, применяет либо 

все субпозиции с двумя дефисами, относящиеся к любой субпозиции с одним 

дефисом, либо ни одну из них, а также либо все субпозиции с одним дефисом, 
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относящиеся к любой товарной позиции, либо ни одну из них. В таких случаях 

частичного применения шестой знак или пятый и шестой знаки, соответству-

ющие неиспользуемой части кода Гармонизированной системы, заменяются 

«0» или «00» соответственно.

4. Развивающаяся страна, которая принимает решение о частичном приме-

нении Гармонизированной системы в соответствии с положениями настоящей 

статьи, становясь Договаривающейся Стороной, уведомляет Генерального се-

кретаря о тех субпозициях, которые она не будет применять с даты вступления 

в силу в отношении нее настоящей Конвенции, а также уведомляет Генераль-

ного секретаря о тех субпозициях, которые она будет применять впоследствии.

5. Любая развивающаяся страна, которая принимает решение о частичном 

применении Гармонизированной системы в соответствии с положениями на-

стоящей статьи, становясь Договаривающейся Стороной, может уведомить 

Генерального Секретаря, что она официально обязуется применять шести-

значную Гармонизированную систему в полном объеме через три года, считая 

с даты вступления в силу в отношении нее настоящей Конвенции.

6. Любая Договаривающаяся Сторона, являющаяся развивающейся стра-

ной, которая частично применяет Гармонизированную систему в соответствии 

с положениями настоящей статьи, освобождается от обязательств, вытекаю-

щих из статьи 3, в том, что касается субпозиций, которые она применяет.

Статья 5. Техническое содействие развивающимся странам
Договаривающаяся Сторона, являющаяся развитой страной, оказывает раз-

вивающимся странам по их просьбе техническое содействие на взаимносогла-

сованных условиях, в частности в области подготовки кадров, приведения их 

национальных номенклатур в соответствие с Гармонизированной системой, 

дает рекомендации по ведению таких национальных систем номенклатур 

с внесением последних поправок в гармонизированную систему или по при-

менению положений настоящей Конвенции.

Статья 6. Комитет по Гармонизированной системе
1. В соответствии с настоящей Конвенцией учреждается Комитет, именуе-

мый Комитетом по Гармонизированной системе и состоящий из представите-

лей каждой Договаривающейся Стороны.

2. Комитет по Гармонизированной системе собирается обычно не реже двух 

раз в год.

3. Его заседания созываются Генеральным секретарем и проводятся в штаб-

квартире Совета, если участники настоящей Конвенции не договариваются 

о другом месте их проведения.

4. В Комитете по Гармонизированной системе каждая Договаривающаяся 

Сторона имеет один голос; тем не менее для целей настоящей Конвенции и без 

ущерба для любой будущей конвенции Договаривающиеся Стороны, в каче-

стве которых могут выступать таможенный или экономический союз, а так-

же одно или несколько государств — членов такого союза, имеют совместно 

только один голос. Аналогично, когда все государства — члены таможенного 

или экономического союза, который имеет право стать Договаривающейся 

Стороной, в соответствии с положениями пункта «b» статьи 11 становятся До-

говаривающимися Сторонами, они совместно имеют только один голос.

5. Комитет по Гармонизированной системе выбирает своего Председателя, 

а также одного или несколько заместителей Председателя.

6. Комитет устанавливает свой регламент решением, принимаемым боль-

шинством не менее чем в две трети голосов его членов. Принятый таким об-

разом регламент утверждается Советом.

7. Комитет приглашает такие межправительственные или другие междуна-

родные организации, какие сочтет необходимыми для участия в своей работе 

в качестве наблюдателей.

8. В случае необходимости Комитет создает подкомитеты или рабочие груп-

пы с учетом, в частности, положений подпункта «а» пункта 1 статьи 7 и опре-

деляет состав, права на участие в голосовании и регламент таких подкомитетов 

или рабочих групп.

Статья 7. Функции Комитета
1. С учетом положений статьи 8 Комитет по Гармонизированной системе 

осуществляет следующие функции:

a) предлагает такие поправки к настоящей Конвенции, которые представ-

ляются ему желательными, с учетом, в частности, потребностей поль-

зователей и изменений в технологии производства товаров или струк-

туре международной торговли;

b) разрабатывает пояснения, классификационные решения и прочие 

рекомендации, необходимые для интерпретации Гармонизированной 

системы;

c) разрабатывает рекомендации в целях обеспечения единообразных ин-

терпретации и применения Гармонизированной системы;

d) сопоставляет и распространяет информацию, относящуюся к при-

менению Гармонизированной системы;

e) по своей инициативе или по чьему-либо запросу предоставляет До-

говаривающимся Сторонам, государствам-членам Совета, а также 

меж правительственным или другим международным организациям 

информацию или рекомендации по любым вопросам, касающимся 

классификации товаров в Гармонизированной системе, которые Ко-

митет может счесть необходимыми; на каждой сессии Совета пред-

ставляет отчет о своей деятель но сти, включая предложенные поправ-

ки, пояснения, классифи ка ционные решения и другие предложения; 

осуществляет в отношении Гар монизированной системы другие по-

добные полномочия и функции, которые Совет или Договаривающие-

ся Стороны могут счесть необходимыми.

2. Административные решения Комитета по Гармонизированной системе, 

которые требуют бюджетных ассигнований, подлежат утверждению Советом.

Статья 8. Роль Совета
1. Совет рассматривает предложения о поправках к настоящей Конвенции, 

разработанные Комитетом по Гармонизированной системе, и рекомендует их 
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Договаривающимся Сторонам в соответствии с порядком, предусмотренным 

статьей 16, если только какой-либо член Совета, являющийся Договариваю-

щейся Стороной Конвенции, не потребует, чтобы эти предложения или часть 

из них были переданы в Комитет на повторное рассмотрение.

2. Пояснения, классификационные решения, иные советы по интерпрета-

ции Гармонизированной системы и рекомендации, имеющие цель обеспечить 

единообразную интерпретацию и применение Гармонизированной системы, 

которые были подготовлены в ходе сессии Комитета по Гармонизированной 

системе в соответствии с положениями пункта 1 статьи 7, считаются утверж-

денными Советом, если по истечении одного месяца, следующего после меся-

ца закрытия сессии, ни одна из Договаривающихся Сторон настоящей Кон-

венции не уведомит Генерального секретаря о том, что она требует передать 

этот вопрос на рассмотрение Совета.

3. Когда на рассмотрение Совета передается какой-либо вопрос в соответ-

ствии с положениями пункта 2 настоящей статьи, Совет утверждает указанные 

пояснения, классификационные решения, иные советы или рекомендации, 

если только какой-либо член Совета, являющийся Договаривающейся Сторо-

ной настоящей Конвенции, не потребует передать их полностью или частично 

в Комитет для повторного рассмотрения.

Статья 9. Ставки таможенных пошлин
Договаривающиеся Стороны в соответствии с настоящей Конвенцией не 

берут на себя никаких обязательств в том, что касается ставок таможенных по-

шлин.

Статья 10. Урегулирование споров
1. Любые споры между Договаривающимися Сторонами относительно тол-

кования или применения настоящей Конвенции разрешаются, насколько это 

возможно, посредством переговоров между ними.

2. Любые споры, которые не урегулированы таким путем, передаются уча-

ствующими в этих спорах сторонами в Комитет по Гармонизированной систе-

ме, который рассматривает эти споры и дает рекомендации по их урегулиро-

ванию.

3. Если Комитет по Гармонизированной системе не в состоянии урегулиро-

вать спор, он передает его на рассмотрение Совета, который дает рекоменда-

ции в соответствии с пунктом «е» статьи III Конвенции об учреждении Совета.

4. Участники спора могут заранее договориться считать рекомендации Ко-

митета или Совета обязательными для выполнения.

Статья 11. Получение статуса Договаривающейся Стороны
Оговаривающимися Сторонами настоящей Конвенции могут стать:

а) государства — члены Совета;

b) таможенные или экономические союзы, наделенные компетенцией за-

ключать договоры, предметом которых являются некоторые или все во-

просы, регулируемые настоящей Конвенцией; и

с) любое другое государство, которому Генеральный секретарь направляет 

приглашение по указанию Совета.

Статья 12. Процедура получения статуса Договаривающейся Стороны
1. Любое государство, таможенный или экономический союз, имеющие на 

это право, могут стать Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции 

путем:

а) подписания ее без оговорки о ратификации;

b) передачи на хранение документа о ратификации после подписания 

Конвенции с оговоркой о ратификации; или

с) присоединения к ней после того, как настоящая Конвенция перестала 

быть открытой для подписания.

2. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами и тамо-

женными или экономическими союзами, указанными в статье 11, до 3декабря 

1986 г. в штаб-квартире Совета в Брюсселе. После этой даты она будет открыта 

для присоединения.

3. Документы о ратификации или присоединении передаются на хранение 

генеральному секретарю.

Статья 13. Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу с 1 января очередного года по ис-

течении не менее двенадцати и не более двадцати четырех месяцев после того, 

как не менее семнадцати государств, таможенных или экономических союзов, 

указанных в статье 11, подпишут ее без оговорки о ратификации или вручат свои 

документы о ратификации или присоединении, но не раньше 1 января 1987 г.

2. В отношении любого государства, таможенного или экономического со-

юза, подписывающих настоящую Конвенцию без оговорки о ратификации, 

ратифицирующих ее или присоединяющихся к настоящей Конвенции после 

того, как число ее членов достигнет минимального числа, указанного в пункте 

1 настоящей статьи, настоящая Конвенция вступает в силу с 1 января очеред-

ного года по истечении не менее двенадцати и не более двадцати четырех ме-

сяцев после того, как это государство, таможенный или экономический союз 

подпишет настоящую конвенцию без оговорки о ратификации или передаст 

на хранение документ о ратификации или присоединении, если не оговорен 

более ранний срок. Однако дата вступления в силу, вытекающая из положений 

настоящего пункта, не может предшествовать дате, предусмотренной в пункте 

1 настоящей статьи.

Статья 14. Применение зависимыми территориями
1. Любое государство может либо в момент, когда оно становится

Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции, либо впоследствии 

уведомить Генерального секретаря о том, что настоящая Конвенция распро-

страняется на все или на некоторые из территорий, международные отно-

шения которых находятся под его юрисдикцией и которые указаны в этом 

уведомлении. Это уведомление вступает в силу с 1 января очередного года по 

истечении не менее двенадцати месяцев и не более двадцати четырех месяцев 

с момента его получения Генеральным секретарем, если в нем не указывается 

более ранний срок. Однако настоящая Конвенция не может применяться по 

отношению к этим территориям до ее вступления в силу в отношении соот-

ветствующего государства.
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2. Действие настоящей Конвенции в отношении указанной территории 

прекращается с момента, когда международные отношения этой территории 

перестают находиться под юрисдикцией этой Договаривающейся Стороны, 

или с любой более ранней даты, которая может быть сообщена Генеральному 

секретарю в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 15.

Статья 15. Денонсация
Настоящая конвенция является бессрочной. Однако любая Договариваю-

щая Сторона может денонсировать ее, и такая денонсация вступает в силу че-

рез год после получения Генеральным секретарем уведомления о денонсации, 

если в нем не указан более поздний срок.

Статья 16. Процедура внесения поправок
1. Совет может рекомендовать Договаривающимся Сторонам внести по-

правки в настоящую Конвенцию.

2. Любая Договаривающаяся Сторона может уведомить Генерального секре-

таря о своем несогласии с рекомендуемой поправкой и может впоследствии 

снять это возражение в срок, предусмотренный пунктом 3 настоящей статьи.

3. Любая рекомендуемая поправка считается принятой по истечении шести 

месяцев с момента уведомления Генеральным секретарем об указанной по-

правке при условии, что до конца этого периода не было выдвинуто никаких 

возражений.

4. Принятые поправки вступают в силу в отношении всех Договариваю-

щихся Сторон в следующие сроки:

а) в случае, когда уведомление о рекомендуемой поправке получено до 

1 апреля, — с 1 января года, следующего за годом, в котором было вру-

чено такое уведомление; или

b) в случае, когда уведомление о рекомендуемой поправке получено 1 апре-

ля или позднее, — с 1 января после года, следующего за годом, в котором 

было вручено такое уведомление.

5. Статистические номенклатуры каждой Договаривающейся Стороны и 

ее таможенно-тарифная номенклатура или в случае, предусмотренном в под-

пункте «с» пункта 1 статьи 3, ее комбинированная тарифно-статистическая 

номенклатура должны быть приведены в соответствие с Гармонизированной 

системой с учетом внесенных в нее поправок в срок, указанный в пункте 4 на-

стоящей статьи.

6. Любое государство, таможенный или экономический союз, которые под-

писывают настоящую Конвенцию без оговорки о ратификации, ратифициру-

ют ее или присоединяются к ней, считаются принявшими любые поправки, 

которые на момент, когда это государство или союз становится Договариваю-

щейся Стороной, вступили в силу или были приняты в соответствии с положе-

ниями пункта 3 настоящей статьи.

Статья 17. Права Договаривающихся Сторон в отношении Гармонизированной 
системы

По любым вопросам, относящимся к Гармонизированной системе, поло-

жения пункта 4 статьи 6, статьи 8 и пункта 2 статьи 16 предоставляют любой 

Договаривающейся Стороне права:

а) в отношении всех частей Гармонизированной системы, которые она 

применяет в соответствии с положениями настоящей Конвенции; или

b) до момента вступления для нее в силу настоящей Конвенции в соответ-

ствии с положениями статьи 13, в отношении всех разделов Гармонизи-

рованной системы, которые она обязана применять на указанную дату 

в соответствии с положениями настоящей Конвенции; или

с) в отношении всех частей Гармонизированной системы, при усло вии, 

что она официально обязалась применять шестизначную гармонизи-

рованную систему в полном объеме в течение трехлетнего периода, ука-

занного в пункте 5 статьи 4, и вплоть до истечения этого срока.

Статья 18. Оговорки
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.

Статья 19. Уведомления Генеральным секретарем
Генеральный секретарь уведомляет Договаривающиеся Стороны, дру гие 

подписавшие Конвенцию государства, государства — члены Совета, не явля-

ющиеся Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции, и Генераль-

ного секретаря Организации Объединенных Наций о:

а) уведомлениях, полученных в соответствии со статьей 4;

b) случаях подписания, ратификации и присоединения, имевших место в 

соответствии со статьей 12;

с) дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со ста-

тьей 13;

d) уведомлениях, предусмотренных в статье 14;

е) денонсациях, предусмотренных в статье 15;

f) поправках, вносимых в настоящую Конвенцию в соответствии со ста-

тьей 16;

g) несогласиях с поправками, рекомендуемыми в соответствии со статьей 

16, а также их возможном снятии;

h) поправках, принятых в соответствии со статьей 16, а также дате их всту-

пления в силу.

Статья 20. Регистрация в Организации Объединенных Наций
В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций 

по представлению Генерального секретаря Совета настоящая Конвенция под-

лежит регистрации в Секретариате ООН.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномо-

ченные на это лица, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Брюсселе 14 июня 1983 г. на английском и французском язы-

ках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, подле-

жащем сдаче на хранение Генеральному секретарю Совета, который направит 

заверенные копии всем государствам и таможенным или экономическим со-

юзам, указанным в статье 11.

______________

(*) Приложение не приведено.
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ПРОТОКОЛ
о внесении поправки в Международную конвенцию 

о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров

Договаривающиеся Стороны Конвенции, учреждающей Совет таможенно-

го сотрудничества, подписанный в Брюсселе 15 декабря 1950 г. и Европейское 

экономическое сообщество, выражая пожелание о том, чтобы Международ-

ная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования това-

ров (заключенная в Брюсселе 14 июня 1983 г.) вступила в силу с 1 января 1988 г. 

принимая во внимание, что до тех пор, пока в статью 13 вышеупомянутой 

Конвенции не будут внесены поправки, вступление в силу Конвенции в этот 

день остается неопределенным, договорились о нижеследующем:

Статья 1
Пункт 1 статьи 13 Международной конвенции о Гармонизированной систе-

ме описания и кодирования товаров, заключенной в Брюсселе 14 июня 1983 г. 

(далее — «Конвенция») заменяется следующим текстом:

«1. Настоящая Конвенция вступает в силу с 1 января очередного года по 

истечении не менее трех месяцев после того, как не менее семнадцати госу-

дарств, таможенных или экономических союзов, указанных в статье 11, под-

пишут ее без оговорки о ратификации или передадут на хранение свои доку-

менты о ратификации или присоединении, но не ранее 1 января 1988 года».

Статья 2
А. Настоящий протокол вступает в силу одновременно с настоящей Кон-

венцией при условии, что не менее семнадцати государств, таможенных или 

экономических союзов, упомянутых в статье 11 настоящей Конвенции, сдали 

на хранение свои акты о признании настоящего Протокола Генеральному се-

кретарю Совета таможенного сотрудничества. Однако ни одно государство, ни 

один таможенный или экономический союз не могут сдать на хранение свои 

акты о признании настоящего Протокола до тех пор, пока они не подписали 

ранее или не подпишут одновременно настоящую Конвенцию без оговорки о 

ратификации или сдали на хранение раньше, или сдают на хранение одновре-

менно свои документы о ратификации или присоединении к ней.

В. Любое государство, таможенный или экономический союз, которые ста-

новятся Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции после вступле-

ния в силу настоящего Протокола в соответствии с вышеприведенным пун-

ктом А, станут Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции согласно 

поправке, внесенной настоящим Протоколом

Приложение 3

Таможенный кодекс Таможенного союза 
(выдержка: статьи 50–57)1

Статья 50. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (да-

лее — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) приме-

няется для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного регули-

рования внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности, 

ведения таможенной статистики.

Статья 51. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности Таможенного союза

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности осно-

вывается на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

Всемирной таможенной организации и единой Товарной номенклатуре внеш-

неэкономической деятельности Содружества Независимых Государств.

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности утвержда-

ется Комиссией Таможенного союза.

3. Решения о внесении изменений в Товарную номенклатуру внешнеэко-

номической деятельности принимаются Комиссией Таможенного союза на 

основании предложений таможенных органов в установленном порядке.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и решения 

о внесении в нее изменений публикуются Комиссией Таможенного союза.

4. Техническое ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической де-

ятельности осуществляет государственный орган исполнительной власти Рос-

сийской Федерации, уполномоченный в сфере таможенного дела, в том числе:

1) мониторинг изменений международной основы Товарной номенклату-

ры внешнеэкономической деятельности, а также пояснений и решений 

по толкованию этой основы;

2) внесение предложений в Комиссию Таможенного союза о приведении 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в соот-

ветствие с ее международной основой;

3) составление и направление в Комиссию Таможенного союза таблиц со-

ответствия кодов Товарной номенклатуры внешне экономической дея-

тельности на уровне товарных позиций, субпозиций и подсубпозиций 

при переходе на очередную версию ее международной основы;

1 Принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сооб-

щества (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 г. 

№ 17.
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4) подготовку к опубликованию и направление в Комиссию Таможенно-

го союза Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

и пояснений к ней;

5) иные функции, необходимые для технического ведения Товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности.

Статья 52. Классификация товаров
1. Товары при их таможенном декларировании подлежат классификации по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

2. Проверку правильности классификации товаров осуществляют таможен-

ные органы.

3. В случае выявления неверной классификации товаров, таможенный ор-

ган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и принимает реше-

ние по классификации товаров по форме, определенной законодательством 

государств — членов Таможенного союза.

Решения таможенных органов по классификации товаров могут быть обжа-

лованы в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса.

4. Коды товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической дея-

тельности, указанные в коммерческих, транспортных (перевозочных) и (или) 

иных документах, кроме случаев, определенных пунктом 4 статьи 180 настоя-

щего Кодекса, а также в заключениях, справках, актах экспертиз, выдаваемых 

экспертными учреждениями, не являются обязательными для классификации 

товаров.

5. Таможенные органы принимают предварительные решения по класси-

фикации товаров в соответствии с настоящей главой.

6. Таможенные органы, определенные законодательством государ ств — 

членов Таможенного союза, могут принимать решения и давать разъяснения 

по классификации отдельных видов товаров, обеспечивая их публикацию.

Такие решения или разъяснения являются обязательными при деклариро-

вании товаров на территории государства — члена Таможенного союза, тамо-

женным органом которого они приняты.

7. В целях обеспечения единообразия толкования Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности на основании предложений таможен-

ных органов Комиссия Таможенного союза принимает и публикует решения 

и разъяснения по классификации отдельных видов товаров.

Порядок внесения предложений о классификации отдельных видов то-

варов, их рассмотрения и согласования проектов решений и разъяснений 

по классификации отдельных видов товаров с таможенными органами госу-

дарств — членов Таможенного союза, определяется решением Комиссии Та-

моженного союза (см. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. 

№ 296).

После принятия Комиссией Таможенного союза решений и разъяснений 

по классификации отдельных видов товаров решения и разъяснения, при-

нятые таможенными органами в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи 

в отношении тех же видов товаров, подлежат отмене или внесению в них из-

менений.

Статья 53. Порядок принятия предварительного решения
1. Порядок принятия предварительного решения по классификации това-

ров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности опреде-

ляется настоящей статьей, статьями 54–57 настоящего Кодекса, а в части, не 

определенной указанными статьями, — законодательством государств — чле-

нов Таможенного союза.

2. Предварительное решение по классификации товаров по Товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельности принимается таможенными 

органами, определенными в соответствии с законодательством государств — 

членов Таможенного союза.

3. Предварительное решение принимается таможенным органом того госу-

дарства — члена Таможенного союза, в котором будет осуществляться выпуск 

товаров. Предварительное решение является обязательным при декларирова-

нии товаров на территории государства-члена Таможенного союза, таможен-

ный орган которого принял предварительное решение.

4. Предварительное решение принимается на каждое наименование товара, 

включающее определенную марку, модель, артикул и модификацию.

5. Форма предварительного решения определяется решением Комиссии 

Таможенного союза.

6. Таможенный орган в случае утраты заявителем предварительного реше-

ния выдает дубликат ранее полученного заявителем предварительного реше-

ния.

7. Таможенные органы осуществляют информационный обмен, касающий-

ся принятия предварительных решений, в соответствии со ста тьей 124 настоя-

щего Кодекса.

Статья 54. Заявление о принятии предварительного решения
1. Предварительное решение принимается таможенным органом на осно-

вании заявления лица (далее в настоящей главе — заявитель), поданного 

в письменном виде или в виде электронного документа.

2. Заявление о принятии предварительного решения по классификации 

товаров должно содержать полное коммерческое наименование, фирменное 

наименование, основные технические, коммерческие характеристики товаров 

и иную информацию, позволяющую однознач но классифицировать товары. 

При необходимости представляются фо тографии, рисунки, чертежи, паспорта 

изделий, пробы и образцы товаров и другие документы для принятия этого 

предварительного решения.

3. Если представленные заявителем сведения недостаточны для приня-

тия предварительного решения, таможенный орган уведомляет за явителя 

о необходимости предоставления дополнительной информации в течение 

30 (тридцати) календарных дней со дня подачи в таможенный орган заявления 

о принятии предварительного решения, если законодательством государств — 
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членов Таможенного союза не установлен менее продолжительный срок. До-

полнительная информация должна быть представлена в течение 60 (шести-

десяти) календарных дней со дня письменного уведомления заявителя. Если 

информация не предоставлена в установленный срок, заявление о принятии 

предварительного решения отклоняется.

Статья 55. Сроки принятия и действия предварительного решения
1. Предварительное решение принимается в течение 90 (девяноста) кален-

дарных дней со дня регистрации в таможенном органе заявления о принятии 

предварительного решения, если законодательством государств — членов Та-

моженного союза не установлен менее продолжительный срок.

В случае необходимости предоставления дополнительной информации 

в соответствии с пунктом 3 статьи 54 настоящего Кодекса, течение срока, ука-

занного в части первой настоящего пункта, приостанавливается и возобновля-

ется со дня получения таможенным органом последнего документа, содержа-

щего запрашиваемые сведения.

2. Предварительное решение действует в течение 3 (трех) лет со дня его при-

нятия, если оно не изменено, не отозвано либо его действие не прекращено, 

в соответствии со статьей 56 настоящего Кодекса.

Статья 56. Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного ре-
шения

1. Таможенный орган может принять решение о прекращении действия, из-

менении или отзыве принятого им либо нижестоящим таможенным органом 

предварительного решения.

Решение о прекращении действия, изменении или отзыве предваритель-

ного решения направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

вынесения решения о прекращении действия, изменении или отзыве предва-

рительного решения.

2. Решение о прекращении действия предварительного решения прини-

мается, если таможенным органом установлено, что заявитель для принятия 

предварительного решения представил подложные документы, недостовер-

ные и (или) неполные сведения.

Решение о прекращении действия предварительного решения вступает 

в силу со дня принятия такого предварительного решения.

3. Изменение предварительного решения производится в случаях:

1) выявления таможенным органом или заявителем ошибок, допущенных 

при принятии предварительного решения;

2) принятия таможенными органами решений или разъяснений по клас-

сификации отдельных видов товаров в соответствии с пунктом 6 статьи 

52 настоящего Кодекса.

Решение таможенного органа об изменении предварительного решения 

вступает в силу в срок, указанный в решении об изменении предварительного 

решения.

4. Предварительное решение отзывается в случаях:

1) внесения изменений в Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности, влияющих на классификацию товаров, в отношении ко-

торых принято предварительное решение;

2) принятия Всемирной таможенной организацией решений по клас-

сификации товаров, применяемых государствами-членами Таможен-

ного союза;

3) принятия Комиссией Таможенного союза решений и разъяснений по 

классификации отдельных видов товаров.

Решение об отзыве предварительного решения принимается таможенным 

органом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования ре-

шений и разъяснений Комиссии Таможенного союза и вступает в силу одно-

временно с такими решениями.

5. Решение о прекращении действия, изменении или отзыве предваритель-

ного решения доводится до сведения таможенных органов не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения о прекращении действия, изменении 

или отзыве предварительного решения.

Статья 57. Гласность предварительных решений
Предварительные решения, за исключением информации, составляющей 

государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 

тайну (секреты), либо другой конфиденциальной информации, касающейся 

заинтересованного лица, размещаются на официальном сайте Комиссии Та-

моженного союза в сети Интернет.
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Приложение 4

Форма и порядок заполнения граф бланка предварительного 
решения по классификации товаров в соответствии 
с ТН ВЭД ТС1

Решение применяется при соответствии товара сведениям, указан-

ным в графе 7.

Графа 1. Указывается полное наименование таможенного органа, 

принявшего предварительное решение.

Графа 2. Указываются в именительном падеже для юридического 

лица — наименование и почтовый адрес организации, должность, фа-

милия и инициалы руководителя (заместителя руководителя); для фи-

зического лица — фамилия и инициалы, его почтовый адрес.

Графа 3. Указывается регистрационный номер предварительного 

решения, который имеет следующую структуру:

ТС/КТООО/ГГ/ПППП,

1 Решение Комиссии таможенного союза № 260 от 20.05.2010 г. «О формах таможенных 

документов».

где ТС — буквенный код государства-участника таможенного союза 

(2 знака);

КТООО — код таможенного органа (5 знаков);

ГГ — последние цифры года принятия предварительного решения 

(2 знака);

ПППП — порядковый исходящий номер предварительного решения 

по классификации товара в таможенном органе (нумерация сквозная 

в течение одного календарного года).

Графа 4. Указывается дата принятия предварительного решения.

Графа 5. Указывается наименование товара, приведенное в запросе 

заявителем.

Графа 6. Указывается десятизначный код товара по ТН ВЭД ТС.

Графа 7. Приводится подробное описание товара с указанием всех 

сведений, определяющих отнесение описываемого товара указанному 

в графе 6 десятизначному коду товара.

Графа 8. Указываются Основные Правила интерпретации, примеча-

ния, пояснения к разделам, группам, товарным позициям ТН ВЭД ТС, 

на основании которых принято предварительное решение.

Графа 9. Указывается информация, которую должен принять к све-

дению таможенный орган при таможенном декларировании товара, 

в отношении которого принято предварительное решение (разреши-

тельные и иные документы уполномоченных органов исполнительной 

власти государств — членов Таможенного союза, подтверждающие це-

левое назначение ввозимых товаров, а также сведения, разъясняющие 

условия применения данного решения при таможенном декларирова-

нии товара).

Графа 10. Проставляется подпись руководителя (заместителя ру-

ководителя) таможенного органа с указанием должности, фамилии и 

инициалов. 
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Приложение 5

Извлечения из Инструкции о действиях должностных лиц, 
осуществляющих классификацию товаров в соответствии 
с ТН ВЭД и контроль правильности определения 
классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД1

При контроле правильности определения классификационного кода ТН ВЭД 

при декларировании товаров и после выпуска товаров в соответствии с выбран-

ным таможенным режимом должностные лица таможенных органов осущест-

вляют:

а) контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в грузовой 

таможенной декларации (далее — ГТД2) для целей идентификации товара, 

а также классификации товара в соответствии с ТН ВЭД (для целей приме-

нения настоящей Инструкции под ГТД понимается заполненная письменная 

таможенная декларация на сброшюрованных в комплекты бланках «Грузовая 

таможенная декларация/Транзитная декларация (ТД1)», «Грузовая таможен-

ная декларация/Транзитная декларация (ТД3)», «Добавочный лист к грузовой 

таможенной декларации/Транзитной декларации (ТД2)», «Добавочный лист 

к Грузовой таможенной декларации/Транзитной декларации (ТД4)» установ-

ленных форм);

б) проверку соответствия и полноты описания товара в ГТД установленным 

требованиям, в том числе описания его упаковки;

в) проверку соответствия сведений о товаре, заявленном в ГТД и пред-

ставленном для таможенного контроля, сведениям о товаре, поименованном 

и описанном в решении о классификации товара, полученного в соответствии 

с подпунктом «б» пункта 4 настоящей Инструкции.

Контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в ГТД для целей 

идентификации товара, а также контроль правильности определения класси-

фикационного кода в соответствии с ТН ВЭД при таможенном оформлении 

товаров проводят должностные лица таможенного поста, отдела или отделе-

ния таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста 

или таможни, в должностные обязанности которых входят вопросы контро-

ля правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД (далее — 

уполномоченное должностное лицо таможенного поста).

Проверка документов и сведений (далее — документальный контроль), за-

явленных ГТД для цели идентификации и классификации товара, осущест-

1 Приказ ФТС России от 17.03.2010 г. № 500 «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности и контроль правильности опре-

деления классификационного кода в соответствии с Товарной номенклатурой внешне-

экономической деятельности»
2 Приведено в редакции Приказа ФТС России.

вляется на основании сведений о товарах, указанных в ГТД и документах, при-

ложенных к ней, акте таможенного досмотра (при наличии).

При отсутствии информации, необходимой для контроля правильности 

классификации товара и его идентификации, уполномоченное должностное 

лицо таможенного поста направляет декларанту в соответствии с установлен-

ным порядком уведомление о том, какие именно сведения и документы долж-

ны быть представлены (например, описание товара, фотографии, рисунки, 

технологические схемы изготовления, оригиналы или заверенные в соответ-

ствии с установленным порядком копии заключений специалистов эксперт-

ных организаций, в которых приведены результаты исследования товара и т. п.).

Если по результатам документального контроля уполномоченное должност-

ное лицо таможенного поста подтверждает классификационный код ТН ВЭД, 

заявленный декларантом в графе 33 ГТД, то в нижнем подразделе графы «E» 

комплекта ТД1 или «E/J» комплекта ТД3 вносится запись согласно пунк ту 44 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществля-

ющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании 

и выпуске товаров, утвержденной приказом ГТК России от 28 ноября 2003 г. 

№ 1356.

При выявлении нарушения правил классификации товаров при их декла-

рировании уполномоченное должностное лицо таможенного поста принимает 

решение о классификации товара, оформленное согласно форме, приведен-

ной в приложении № 1 к настоящей Инструкции.

Решение о классификации товара заполняется с использованием компью-

тера и печатается на принтере. Подчистки, помарки и исправления в решении 

о классификации товара не допускаются.

Решение о классификации товара подлежит регистрации в журнале реги-

страции и учета решений о классификации товаров таможенного поста.

Решение о классификации товара прилагается к ГТД и хранится вместе с ней.

Копия решения о классификации товара может быть представлена декла-

ранту по его запросу.

Реквизиты решения о классификации товара (регистрационный номер и дата 

принятия решения) вносятся в графу «C» ГТД и в соответствующее ей поле 

электронной копии ГТД.

В нижний подраздел графы «E» комплекта ТД1 или «E/J» комплекта ТД3 

вносятся записи:

а) «KK/BB/CCCCC/DDDDDDDDDD/EEEEEEEEEE», где

KK — цифровое обозначение случаев корректировки кода ТН ВЭД, когда:

«01» — корректировка, в результате которой код ТН ВЭД, заявленный де-

кларантом в графе 33 ГТД, откорректирован одним кодом ТН ВЭД;

«02» — корректировка, в результате которой принято решение, что код ТН 

ВЭД, заявленный декларантом в графе 33 ГТД, разбивается на несколько ко-

дов ТН ВЭД;

«03» — корректировка, в результате которой принято решение, что несколь-

ко товаров, заявленных декларантом в одной ГТД, классифицируются одним 

кодом ТН ВЭД;
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«04» — корректировка, в результате которой код, принятый таможенным ор-

ганом, откорректирован вышестоящим таможенным органом одним кодом ТН 

ВЭД;

«05» — корректировка, в результате которой вышестоящим таможенным 

органом принято решение, что код, принятый таможенным органом, разбива-

ется на несколько кодов ТН ВЭД;

«06» — корректировка, в результате которой вышестоящим таможенным 

органом принято решение, что несколько товаров классифицируются одним 

кодом ТН ВЭД;

BB — цифровое обозначение случаев корректировки кода ТН ВЭД, когда:

код откорректирован таможенным постом:

«11» — в процессе документального контроля;

«12» — на основании таможенного досмотра (осмотра);

«13» — по результатам дополнительной проверки;

«14» — на основании заключения эксперта;

«15» — на основании профиля риска;

«19» — иные случаи;

код откорректирован таможней:

«21» — на основании документального контроля;

«24» — на основании заключения эксперта;

«25» — на основании профиля риска;

«29» — иные случаи;

код откорректирован РТУ:

«31» — на основании документального контроля;

«39» — иные случаи;

код откорректирован ФТС России:

«41» — на основании документального контроля;

«49» — иные случаи;

CCCCC — номер товара по ГТД;

DDDDDDDDDD — корректируемый код ТН ВЭД;

EEEEEEEEEE — откорректированный код ТН ВЭД (при корректировке 

кода ТН ВЭД случая «02» или «05» указывается код ТН ВЭД товара, для кото-

рого применяются наибольшие ставки таможенных пошлин, налогов);

б) «Корректировка кода товар № __» (под номером, соответствующим опе-

рации документального контроля «Контроль правильности определения клас-

сификационного кода товара по ТН ВЭД», порядок определения которого 

приведен в пункте 44 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль 

при декларировании и выпуске товаров, утвержденной приказом ГТК России 

от 28.11.2003 г. № 1356).

Записи заверяются подписью с указанием фамилии и инициалов уполно-

моченного должностного лица таможенного поста, а также даты.

Сведения в соответствии с установленным порядком вносятся в электрон-

ную копию ГТД.

Приложение 6

Форма и правила заполнения Решения о классификации 
товара, принимаемого таможенным постом1

Наименование таможенного органа

РЕШЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА

Регистрационный номер

ХХХХХХХ/ССССС/ZZZ

Наименование и описание товара Код ТН ВЭД

Служебные отметки

Подпись ДЛТО

Дата

Правила заполнения решения о классификации товара:

1. Графа «Наименование таможенного органа». Указывается полное наиме-

нование таможенного органа.

2. Графа «Регистрационный номер». В графе указывают регистрацион-

ный номер решения о классификации товара в следующем виде: XXXXXXX/

CCCCC/ZZZ, где

• элемент XXXXXXX — порядковый номер ГТД2, присвоенный по жур-

налу учета и регистрации таможенных деклараций (соответствует 3-му 

элементу регистрационного номера ГТД);

• элемент CCCCC — номер товара по ГТД;

• элемент ZZZ — порядковый номер (указывается «000», если по указан-

ному номеру товара по ДТ задекларирован один товар, в отношении 

которого произведена корректировка кода; указывается номер от «001» 

и в порядке возрастания цифрового обозначения, если по указанному 

номеру товара по ГТД задекларировано несколько товаров, корректи-

ровка кода произведена в отношении одного товара или нескольких 

товаров).

3. Графа «Наименование и описание товара». Указывается наименование 

товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование), крат-

кое описание.

4. Графа «Код ТН ВЭД». Указывается десятизначный цифровой код по ТН 

ВЭД (вносится с пробелами между 4 и 5, 6 и 7, 9 и 10 знаками цифрового обо-

значения по образцу: XXXX XX XXX X).

1 Приказ ФТС России от 17.03.2010 г. № 500 «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности и контроль правильности опре-

деления классификационного кода в соответствии с Товарной номенклатурой внешне-

экономической деятельности».
2 Приведено в редакции Приказа ФТС России.
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5. Графа «Подпись должностного лица таможенного органа».

Указывается:

• должность лица, принявшего решение о классификации товара;

• подпись;

• фамилия и инициалы лица, принявшего решение о классификации то-

вара;

• дата принятия решения.

Приложение 7

Форма и правила заполнения Решения о классификации 
товара, принимаемого отделом товарной номенклатуры, 
по профилю риска, РТУ, после выпуска или Управлением ФТС 
России1

1. Наименование таможенного органа 2. Декларант

3. Регистрационный номер 4. Дата принятия (число, месяц, год)

5. Наименование товара 6. Код товара в соответствии с ТН ВЭД

7. Сведения о товаре, необходимые для классификации

8. Обоснование выдачи решения

9. Для служебных отметок

10. Сведения об отмене (изменении) решения о классификации

11. Подпись ДЛТО

Правила заполнения решения о классификации товара в соответствии с ТН 

ВЭД:

1. Графа 1. «Наименование таможенного органа». Указывается полное наи-

менование таможенного органа.

2. Графа 2. «Декларант». В графе указываются:

• наименование юридического лица или его обособленного струк турного 

подразделения (для физического лица — фамилия и ини циалы);

• адрес декларанта (полный почтовый адрес);

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3. Графа 3. «Регистрационный номер». В графе указывают регистрацион-

ный номер решения о классификации товара в следующем виде: XXXXXXXX-

YY-YY/ZZZZZZ, где

• XXXXXXXX — код таможенного органа;

• YY-YY — номер дела по номенклатуре дел таможенного органа;

• ZZZZZZ — порядковый исходящий номер.

4. Графа 4. «Дата принятия». Указывается дата регистрации решения о клас-

сификации товара в соответствии с правилами документооборота.

5. Графа 5. «Наименование товара». Указывается наименование товара (тор-

говое, коммерческое или иное традиционное наименование). Допускается 

указывать несколько артикулов, моделей, марок и т. п.

1 Приказ ФТС России от 17.03.2010 г. № 500 «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности и контроль правильности опре-

деления классификационного кода в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэ-

кономической деятельности».
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6. Графа 6. «Код товара в соответствии с ТН ВЭД». Указывается десятизнач-

ный цифровой код по ТН ВЭД (вносится с пробелами между 4 и 5, 6 и 7, 9 и 10 

знаками цифрового обозначения по образцу: XXXX XX XXX X).

7. Графа 7. «Сведения о товаре, необходимые для классификации». Указы-

вается подробное описание товара, позволяющее однозначно его идентифи-

цировать и классифицировать в соответствии с ТН ВЭД.

8. Графа 8. «Обоснование выдачи решения». Указывается:

• правила интерпретации ТН ВЭД, в соответствии с которыми принято 

решение о классификации товара;

• направление (запрос) (указывается дата и номер направления (запроса) 

в соответствии с правилами документооборота), на основании которо-

го принято решение о классификации товара;

• заключение экспертной организации (название экспертной организа-

ции), дата выдачи заключения (ДД.ММ.ГГГГ) и его номер в соответ-

ствии с правилами документооборота.

9. Графа 9. «Для служебных отметок». Указывается:

• номер ГТД: ГТД № __/__/__;

• номер товара: Товар № __;

• корректируемый классификационный код ТН ВЭД: XXXX XX XXX X 

(десятизначный цифровой код в соответствии с ТН ВЭД);

• количество дополнительных листов (в случае их заполнения);

• ссылки на приложения, содержащие дополнительную информацию, 

необходимую для идентификации товара, например, изображения то-

варов, их параметры, отдельные характеристики и т. д.;

• прочие отметки — могут быть указаны реквизиты решений о класси-

фикации товаров, если было принято решение, что товар, заявленный 

в ГТД, классифицируется в нескольких позициях ТН ВЭД.

10. Графа 10. «Сведение об отмене (изменении) решения о классификации». 

Заполняется в случае проведения ведомственного контроля. Указывается за-

пись об отмене (изменении) решения о классификации товара в соответствии 

с ТН ВЭД.

11. Графа 11. «Подпись должностного лица таможенного органа». Указыва-

ется:

• должность лица, подписавшего решение о классификации товара;

• подпись;

• фамилия и инициалы лица, подписавшего решение о классификации 

товара.

На экземпляре решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД, 

подлежащему учету и хранению в деле таможенного органа, указывается также 

фамилия и инициалы лица, подготовившего решение о классификации това-

ра, и его подпись.

Приложение 8

Извлечения из Типового положения о подразделении товарной 
номенклатуры и происхождении товаров регионального 
таможенного управления1

Подразделение товарной номенклатуры и происхождения товаров РТУ 

(ПТН и ПТ РТУ) является структурным подразделением службы федераль-

ных таможенных доходов РТУ. Организационное, методическое руководство 

и контроль деятельности ПТН и ПТ осуществляет Управление товарной но-

менклатуры ФТС России, Главное управление федеральных таможенных до-

ходов и тарифного регулирования ФТС России, а в части выполнения задач 

и функций, возложенных на ПТН и ПТ, — начальник РТУ, заместитель на-

чальника РТУ — начальник службы федеральных таможенных доходов.

В задачи структурного подразделения входят:

• организация, координация и контроль деятельности таможенных ор-

ганов, находящихся в регионе деятельности РТУ, в части классифи-

кации товаров по ТН ВЭД ТС, определения страны происхождения 

товаров и предоставления тарифных преференций;

• оказание таможенным органам, находящимся в регионе деятельности 

РТУ, методологической помощи по вопросам, входящим в компетен-

цию ПТН и ПТ;

• участие в разработке, совершенствовании и внедрении передовых тех-

нологий таможенных операций и таможенного контроля в регионе дея-

тельности РТУ.

К функциям структурного подразделения относятся в том числе:

1. Анализ работы подчиненных РТУ таможенных органов по классифика-

ции товаров по ТН ВЭД ТС, определению страны происхождения товаров, 

предоставлению тарифных преференций и разработка предложений по по-

вышению ее эффективности.

2. Принятие по запросу заинтересованных лиц от имени РТУ предваритель-

ных решений о классификации товара по ТН ВЭД ТС в соответствии с тамо-

женным законодательством Российской Федерации и Таможенного союза.

3. Рассмотрение и принятие в случаях, отнесенных к компетенции РТУ, ре-

шений о классификации товаров по ТН ВЭД ТС, стране происхождения това-

ров и предоставлении тарифных преференций.

1 Приказ ФТС России от 20.12.2010 г. № 2483 «Об утверждении типового положения 

о подразделении товарной номенклатуры и происхождения товаров регионального 

таможенного управления, типового положения о подразделении товарной номенклатуры 

и происхождения товаров таможни, типового положения о подразделении товарной 

номенклатуры и торговых ограничений таможни и типового положения о подразделении 

товарной номенклатуры и торговых ограничений таможенного поста».
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4. Участие в проведении проверок достоверности сведений, заявленных 

при таможенных процедурах, а также после выпуска товаров, в соответствии 

с таможенным законодательством Российской Федерации и Таможенного 

союза.

5. Проведение работы по анализу и управлению рисками в пределах компе-

тенции ПТН и ПТ.

6. Разработка и направление в ФТС России для согласования целевых 

методик и алгоритмов выявления рисков по направлению деятельности ПТН 

и ПТ.

7. Разработка проектов региональных и зональных профилей риска, а также 

проектов ориентировок и доведение их до ФТС России.

8. Участие в осуществлении контроля исполнения таможенными органа-

ми, находящимися в регионе деятельности РТУ, профилей риска, анализ их 

эффективности; направление в ФТС России предложений по их актуализации 

или отмене.

9. Участие в обобщении и анализе практики проведения таможенного кон-

троля, а также в разработке и осуществлении мер, направленных на повыше-

ние эффективности работы таможенных органов, находящихся в регионе дея-

тельности РТУ, по вопросам, входящим в компетенцию ПТН и ПТ.

10. Обобщение и анализ судебной практики по вопросам классификации 

товаров по ТН ВЭД ТС, определения страны происхождения товаров и предо-

ставления тарифных преференций.

11. Участие в работе по выявлению, пресечению и предупреждению право-

нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вы-

явление, анализ и обобщение тенденции нарушения таможенных правил 

в пределах своей компетенции.

12. Проверка в порядке ведомственного контроля при наличии поводов, 

относящихся к компетенции ПТН и ПТ, законности и обоснованности реше-

ний, действий (бездействия) подчиненных таможенных органов и подчинен-

ных должностных лиц таможенных органов, принятых и совершенных в сфере 

таможенного дела.

13. Подготовка заключений соответствующим структурным подразделени-

ем РТУ по жалобам, запросам и заявлениям юридических и физических лиц, 

предметом рассмотрения которых являются вопросы, относящиеся к компе-

тенции ПТН и ПТ.

14. Согласование (визирование) проектов решений, подготовленных со-

ответствующими структурными подразделениями РТУ по жалобам, запросам 

и заявлениям организаций и граждан в части вопросов, относящихся к компе-

тенции ПТН и ПТ.

15. Принятие в пределах компетенции ПТН и ПТ мер, направленных на пре-

кращение неправомерных действий (бездействия) подчиненных таможенных 

органов и подчиненных должностных лиц таможенных органов либо на обеспе-

чение совершения действий, предусмотренных законодательством о таможен-

ном деле в Российской Федерации.

16. Обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции защиты сведений, представленных таможенным органам исключитель-

но для таможенных целей и составляющих государственную, коммерческую, 

банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну и другую конфи-

денциальную информацию, контроля такой деятельности в подчиненных та-

моженных органах.

17. Подготовка разъяснений соответствующим структурным подразделени-

ем РТУ по запросам заинтересованных лиц в части вопросов, относящихся 

к компетенции ПТН и ПТ.

18. Взаимодействие с другими структурными подразделениями РТУ, в том 

числе путем обмена необходимой информацией, в целях эффективного вы-

полнения функций ПТН и ПТ.

19. Участие в организации проведения необходимых исследований в экс-

пертно-криминалистических службах — региональных филиалах Централь-

ного экспертно-криминалистического таможенного управле ния, Центральном 

экспертно-криминалистическом таможенном управ лении и иных соответству-

ющих организациях с целью идентификации товаров и определения страны 

происхождения.

20. Участие в проведении проверок подчиненных таможенных органов по 

вопросам, входящим в компетенцию ПТН и ПТ.

21. Участие в обеспечении выполнения программ, планов и показателей 

деятельности РТУ и контроль деятельности подчиненных таможенных орга-

нов по выполнению планов и показателей их деятельности.

22. Подготовка и своевременное представление в ФТС России отчетов о ра-

боте подразделений товарной номенклатуры и происхождения товаров тамо-

женных органов, находящихся в регионе деятельности РТУ, в соответствии 

с установленным порядком.

23. Участие в обучении должностных лиц подчиненных РТУ таможенных 

органов по вопросам, входящим в компетенцию ПТН и ПТ.

24. Выявление и анализ причин и условий, способствующих нарушению ни-

жестоящими таможенными органами и их должностными лицами требований 

законодательства Российской Федерации и внесение предложений о принятии 

мер, направленных на их устранение.
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Приложение 9

Группы товаров, имеющие устойчивый характер 
недостоверности заявляемого кода

№ группы Название группы

Пищевые продукты

Группа 02. Мясо и пищевые мясные субпродукты.

Группа 03. Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоноч-

ные.

Группа 06. Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие ана-

логичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень.

Группа 07. Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды.

Группа 08. Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки 

дынь.

Группа 09. Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности.

Группа 11. Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крах-

малы; инулин; пшеничная клейковина.

Группа 12. Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; ле-

карственные растения и растения для технических целей; солома 

и фураж.

Группа 15. Жиры и масла животного или растительного происхождения 

и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски жи-

вотного или растительного происхождения.

Группа 20. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих 

частей растений.

Группа 21. Разные пищевые продукты.

Группа 22. Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус.

Сырьевые товары и материалы

Группа 25. Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь 

и цемент.

Группа 26. Руды, шлак и зола.

Группа 27. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуми-

нозные вещества; воски минеральные.

Группа 28. Продукты неорганической химии; соединения неорганические 

или органические драгоценных металлов, редкоземельных метал-

лов, радиоактивных элементов или изотопов.

Группа 29. Органические химические соединения.

Группа 30. Фармацевтическая продукция.

Группа 32. Экстракты дубильные или красильные; таннины и их произво-

дные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски 

и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, 

чернила, тушь.

№ группы Название группы

Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие 

средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, 

составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, 

пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачеб-

ные составы на основе гипса.

Группа 38. Прочие химические продукты.

Группа 39. Пластмассы и изделия из них.

Группа 40. Каучук, резина и изделия из них.

Группа 42. Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 

принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; из-

делия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелко-

пряда).

Группа 43. Натуральный и искусственный мех; изделия из него.

Группа 48. Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона.

Группа 49. Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полигра-

фической промышленности; рукописи, машинописные тексты 

и планы.

Группа 52. Хлопок.

Группа 54. Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических 

текстильных материалов.

Группа 55. Химические волокна. 

Группа 57. Ковры и прочие текстильные напольные покрытия. 

Группа 58. Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; круже-

ва; гобелены; отделочные материалы; вышивки. 

Группа 59. Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублиро-

ванные; текстильные изделия технического назначения. 

Группа 60. Трикотажные полотна машинного или ручного вязания. 

Группа 61. Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания. 

Группа 62. Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотаж-

ных машинного или ручного вязания. 

Группа 63. Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстиль-

ные изделия, бывшие в употреблении; тряпье. 

Группа 64. Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали.

Группа 68. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогич-

ных материалов. 

Группа 69 Керамические изделия.

Группа 70. Стекло и изделия из него. 

Группа 71. Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или по-

лудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакиро-

ванные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; 

монеты. 



Приложения408

№ группы Название группы

Группа 72. Черные металлы.

Группа 76. Алюминий и изделия из него.

Группа 82. Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки 

из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов. 

Группа 83. Прочие изделия из недрагоценных металлов. 

Сложно-технические товары 

Группа 84. Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устрой-

ства; их части. 

Группа 85. Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписыва-

ющая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи 

и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части 

и принадлежности. 

Группа 86. Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства 

для железных дорог или трамвайных путей и их части; механиче-

ское (включая электромеханическое) сигнальное оборудование 

всех видов. 

Группа 87. Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности. 

Группа 89. Суда, лодки и плавучие конструкции. 

Группа 90. Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кине-

матографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и принадлежности.

Группа 91. Часы всех видов и их части. 

Группа 93. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности. 

Группа 94. Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрац-

ные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлеж-

ности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом 

месте не поименованные или не включенные; световые вывески, 

световые таблички с именем или названием, или адресом и анало-

гичные изделия; сборные строительные конструкции. 

Группа 96. Разные готовые товары.

Группа 97. Произведения искусства, предметы коллекционирования и анти-

квариат.


