
Выполнила студентка 
ФТД Т-111
Соколко Екатерина



                                    Определение
     Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности РФ (ТН ВЭД) — классификатор товаров, 
применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций. 
Принимается Правительством РФ, в разработке и дополнении участвует 
Федеральная таможенная служба. ТН ВЭД ТС представляет собой 
систематизированный перечень товаров, который используется для 
регулирования внешнеторговой деятельности. Она включает в себя кодовые 
обозначения товаров, их наименования а также сокращенное название 
единиц его измерения.

 Систему классификации товаров необходимо 
строить по принципу «от общего к частному», 
то есть сначала описывать широкие группы 
товаров, а затем описывать все входящие в них 
подгруппы и так далее, вплоть до конкретного 
уникального товара. Так в широкую группу 
«пищевые продукты» входит и такая группа как 
«фрукты», а также включает в себя такие 
понятия как «шоколад» и «хлеб».

Собственно кодирование товаров является 
техническим приемом, при котором товар 
представляется в виде группы знаков или 
знака согласно правилам, установленным в 
избранной системе классификации.



В 1927 году под руководством Лиги Наций комитет экспертов закончил 
проработку первого варианта Единой таможенной номенклатуры в 1931 году. 
В 1937 году номенклатура была пересмотрена.

Созданная номенклатура называлась 
Женевской. Она включала в себя 21 
раздел, 86 товарных групп и 991 
товарную позицию. Существенным 
отличием от предыдущей редакции 
стало включение в основные, базовые 
товарные позиции «вторичных», а в 
ряде случаев и «третичных» и 
«четвертичных» подпозиций. 



Первые номенклатурные системы представляли собой алфавитные списки, в 
которых перечислялись наименования товаров. 

История международной товарной номенклатуры

То есть существовал список товаров, облагаемых нулевой 
ввозной таможенной пошлиной и отдельно существовал 
алфавитный список товаров, облагаемых пошлиной в 10 
процентов от стоимости и так далее. Но по мере развития 
внешней торговли составители номенклатур пришли к выводу, 
что классифицировать товары лучше на основании характера 
товара, его сущности. При этом каждый товар, попадающий в 
поле зрения таможенных органов должен был сначала отнесен 
к определенной категории, а уже потом (на основании принятой 
характеристики) – обложен соответствующими таможенными 
пошлинами.



До середины XIX века в мире господствовали алфавитные системы. Но 
уже в период 1831-1854 года бельгийскими властями была создана 
собственная система классификации товаров, основанная на 
характеристиках продукции и состоящая из трех генеральных разделов. В 
систему входили:

-сырье;

-продукты потребления в их естественном 
состоянии;

-готовые (произведенные) изделия);

В конце XIX- начале XX века проводились международные экономические 
конгрессы, которые ставили своей целью разработку единой статистической 
номенклатуры.



После окончания Второй мировой войны возникла необходимость создания 
новой редакции международной товарной номенклатуры.

Женевский текст претерпел существенные изменения – причиной тому стал быстрый 
технический прогресс и накопленные недостатки существовавшей системы.

15 декабря 1950 года начался процесс подписания Брюссельской Конвенцией о 
Номенклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах. Собственно Конвенция 
о номенклатуре была утверждена 1 июля 1955 года и вступила в силу 11 сентября 1959 
года под названием «Брюссельская (тарифная) номенклатура (БТН), а в 1974 году она 
была переименована в «Номенклатуру Совета Таможенного Сотрудничества» (НСТС).

Фактически данную номенклатуру 
использует около 150 стран, которые 
обеспечивают до 70 процентов 
международной торговли. 
Официально конвенцию подписали 
52 государства и их национальные 
таможенные тарифы приведены в 
соответствие с принятой 
номенклатурой.



Европейская экономическая комиссия ООН в 70-х годах начала изучать вопросы 
упрощения процедуры международной торговли.

За основу была принята Номенклатура СТС и после 13 лет работы была создана 
Гармонизированная Система описания и кодирования товаров.

В разработке Гармонизированной системы приняли участие представители 15 
стран, а также международные межправительственные организации, такие как ЕЭК 
ООН, СТС, ГАТТ, ФАО, ЮНКТАД, ОЭСР, НАТО, Статистическое Бюро ООН). Всего в 
работе участвовало около 60 стран и 20 национальных и международных 
организаций. 
НСТС стала ядром Гармонизированной системы и продолжила свое 
существование в виде 4-хзначного единого цифрового обозначения.

Окончательный вариант Международной конвенции по Гармонизированной 
системе был утвержден в июне 1983 года в Брюсселе на сессии Совета 
Таможенного сотрудничества. Советский Союз присоединился к Конвенции 12 
августа 1988 года.

Гармонизированная Система постоянно дополняется и изменяется -если первое 
издание гармонизированной системы было опубликовано в 1988 году, то уже в 
1992 было опубликовано второе издание, а 1996 году – третье.



           Причины введения ТН ВЭД

⚫ быстрые темпы роста международной торговли, появление на рынке новых 
товаров, повышение доли их наукоемкости и технической сложности;

⚫ экспорт и импорт широкого ассортимента товаров;

⚫ ассортимент товаров, выпускаемых промышленностью и сельским хозяйством 
разных государств и поступающих на мировой рынок, насчитывает сотни 
тысяч всевозможных видов и разновидностей, которые невозможно достаточно 
полно изучить каждый в отдельности, если не применять систему их 
группировки и не систематизировать по отдельным группам однородных 
товаров. Этим целям служит система классификации товаров.



                Структура кода

Суть классификатора состоит в том, 
что каждому товару присваивается 
10-значный код, который в 
дальнейшем и используется при 
совершении таможенных операций, 
таких как декларирование или 
взимание таможенных пошлин. 
Такое кодирование применяется в 
целях обеспечения однозначной 
идентификации товаров, 
перемещаемых через таможенную 
границу РФ, а также для упрощения 
автоматизированной обработки 
таможенных деклараций и иных 
сведений, предоставляемых 
таможенным органам при 
осуществлении ВЭД её участниками. 
Состоит из 21 раздела и 97 групп (77 
группа ТН ВЭД в настоящее время 
зарезервирована и не используется).



Кодовое обозначение товара по ТН ВЭД ТС состоит из 10 цифровых знаков. При 
этом знаки с 1 по 6 соответствуют кодовым обозначениям квалификации товара по 
гармонизированной системе. Последние 4 знака из 10-значного кода принимаются 
на национальном уровне, а в случае ТН ВЭД ТС – на уровне Таможенного союза.

Собственно структура ТН ВЭД ТС состоит из 6 уровней:

1-й уровень – раздел – в коде товара не отображается,

2-й уровень – группа – дает первые два знака кода,

3-й уровень – товарная позиция – дает первые 4 знака кода,

4-й уровень – необязательный – подпозиция – дает первые 5 знаков кода,

5-й уровень – субпозиция – дает первые 6 дает первые 6 знаков кода,

6-й уровень – подсубпозиция – составляет весь 10-значный код.



10-значный код товара по ТН ВЭД представляет собой:

2 первые цифры -
товарная группа ТН ВЭД

4 первые — товарная 
позиция

6 первых цифр — 
товарная субпозиция 

10 цифр — 
товарная 
подсубпозиция



Система классификации в ТН ВЭД ТС

 
Для классификации товаров в ТН ВЭД ТС используют следующие 
основные критерии:

1) Материал, из которого изготовлен конкретный товар
2) Функции, которые выполняет товар
3) Степень изготовления или обработки товара

Товары, описанные в ТН ВЭД ТС распределены по группа в зависимости от 
следующих признаков:

-происхождение товара

-вид материала из которого изготовлен товар

-назначение товара

-химический состав товара

-степень обработки товара (последовательно: сырье, полуфабрикаты, готовая 
продукция).



                Функции ТН ВЭД
⚫ обеспечения отслеживания всех изменений и дополнений 

международной основы ТН ВЭД, международных пояснений и иных 
решений по толкованию этой основы;

⚫ приведения ТН ВЭД РФ в соответствие с ее международной основой;
⚫ обеспечением опубликования ТН ВЭД и вносимых в нее изменений;
⚫ разработкой и утверждением пояснений по толкованию ТН ВЭД и 

обеспечением их опубликования;
⚫ осуществлением ряда иных функций по ведению ТН ВЭД.
⚫ декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу 

РФ;
⚫ нетарифное регулирование экспорта и импорта отдельных товаров 

общегосударственного значения (лицензирование и квотирование);
⚫ меры оперативного регулирования внешних экономических связей, 

включая тарифное регулирование.


