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1. Цель, задачи и предмет дисциплины 
Курс «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» является одной из 

дисциплин, формирующих профессиональную подготовку студентов специальности 38.05.02 

– «Таможенное дело». 
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний о товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а также формирования практических 

навыков по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 
Задачами дисциплины являются: формирование знаний о целях и правилах классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД; овладение навыками классификации, порядке контроля и 

корректировки кода ТН ВЭД; изучение порядка действий должностных лиц таможенных 

органов при контроле и корректировке кода ТН ВЭД. 
2 Место дисциплины в структуре дисциплины 
«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплины профессионального цикла «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)» модуля «Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть).  
 Учебная дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

является предшествующей для дисциплин: – математического и естественнонаучного 

цикла: «Таможенная статистика» модуля «Общая и таможенная статистика» (базовая часть); 

– профессионального цикла: модуля «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности» (базовая часть), «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

(вариативная часть), «Практикум по классификации товаров» (вариативная часть). 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесённых 

с индикаторами достижения компетенций 
Выпускник, освоивший программу специалитета должен, обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК) соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа специалитета: 
Таблица 1. 

 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 
ПК-7 

Способностью 

определять код товара 

и контролировать 

заявленный код в 

соответствии с ТН 

ВЭД. 

ПК-7.1 Определяет код товара 

используя товарную 

номенклатуру внешнеторговой 

деятельности.  
ПК-7.2 Контролирует правильность 

заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД. 

Знать:  
-основы построения ТН ВЭД и иметь 

понятие в области классификации и 

кодирования товаров в соответствии с 

ТН ВЭД. 
Уметь:  
-осуществлять контроль 

достоверности заявленного кода с 

применением основных правил 

интерпретации (ОПИ) при 

классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 
Владеть: 
-навыками контроля  
и корректировки заявленного кода  
товаров в соответствии с ТН ВЭД. 



ПК-10  
Способность применять 

правила определения 

страны происхождения 

товаров и осуществлять 

расчет и декларирование 

таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу 

ПК-10.1 Умеет применять 

правила определения страны 

происхождения товаров.  
ПК-10.2 Рассчитывает и производит 

декларирование таможенной 

стоимости. 

Знать: правила определения страны 

происхождения товаров;  
Уметь:  
применять правила определения страны 

происхождения товара;  
Владеть: 
- навыками применения правила 

определения страны происхождения 

товара 

 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. 
 

 
Вид учебной работы 

 
 
 

Всего Семестры 
ОФО 

 
 

ЗФО 
 
 

4 5 
ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,4 12/0,4 48/1,4 12/0,4 
В том числе:     
Лекции 16/0,5 6/0,2 16/0,5 6/0,2 
Практические занятия 
Практическая подготовка 
 
 
  

32/0,9 6/0,2 32/0,9 6/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 96/2,6 60/1,6 96/2,6 
В том числе:     
Рефераты 
 
 
 
 
 
 
 
 
работа 

16/0,5 25/0,6 16/0,5 25/0,6 
Эссе 10/0,5  10/0,5  
И (или) другие виды самостоятельной  работы     
Подготовка к практическим  занятиям 14/0,3 14/0,4 14/0,3 14/0,4 

Подготовка к экзамену 20/0,3 57/1,6 10/0,3 57/1,6 
Вид отчетности 
 
 

экзамен экзамен экзамен экзамен 
Общая трудоемкость 

дисциплины 
 

 
 
 
 
 
час. 
зач. ед.  

ВСЕГО в часах 

 

108/3 108/3 108/3 108/3 
ВСЕГО в зач. единицах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 
Часы 

лекционных 
занятий 

Часы 
лабораторных 

занятий 

Часы 
практических 
(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

Модуль I. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и порядок 

классификации товаров в международной торговле 

1.1 
Товарная номенклатура 

внешнеторговой деятельности 2 - 4 6 

1.2 
Понятие и методы 

классификации и кодирования 

товаров по ТН ВЭД 
2 - 4 6 

1.3 
Гармонизированная система 

описания и кодирования 

товаров. 
2 - 4 4 

1.4 Современные классификации 

используемые в России и в мире 2 - 4 6 

1.5 Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД 2 - 4 6 

Модуль II. Особенности классификации товаров различных разделов 

2.1 
Особенности классификации 
сельскохозяйственных товаров  
(группы 01–24) 

2 - 4 6 

2.2 Особенности классификации 

продовольственных товаров     

2.3 

Особенности классификации 

минерального сырья, топлива, 

руд (группы 25–27) и 
химических продуктов (группы 
28–38) 

2 - 4 6 

2.4 
Особенности классификации 

транспортных средств и 

промышленных товаров 
    

2.5 
Актуальные вопросы 
классификации товаров по ТН 
ВЭД 

2 - 4 6 

 ВСЕГО: 16 - 32 48 
 
 

 
 

 
 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4. 

№п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Модуль I. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и порядок 

классификации товаров в международной торговле 
 
 
 
 

1.1 

 
 
 
Товарная номенклатура 

внешнеторговой 

деятельности 

История разработки и использования товарных классификаций 

в международной торговле 
Понятие номенклатуры товаров и цели ее применения 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – 
назначение, структура и содержание 
Товарная номенклатура как основа таможенного тарифа 

Товарная номенклатура как составной элемент таможенного 

дела. 
 
 
 
 
 

1.2 

 
 
 
 
Понятие и методы 

классификации и 

кодирования товаров по ТН 

ВЭД 

Основные требования к современным классификациям, 

используемым в России и в мире. Типы классификаций 

(ссылочные, производные, связанные). Уровни классификации 

(международный, региональный, национальный). 

Классификации видов экономической деятельности и 

классификаторы продукции – объекты классификации, 

структура, кодирование, основные представители 

(Международная стандартная отраслевая классификация, 

Международная классификация основных продуктов, 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, продукции и услуг, Общероссийский 

классификатор продукции, Комбинированная тарифно-
статистическая номенклатура, Международная стандартная 

торговая классификация и др.). Система связей между 

основными международными, региональными и 

национальными классификаторами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 

Гармонизированная система 

описания и кодирования 

товаров. 

Основные требования к современным классификациям, 

используемым в России и в мире. Типы классификаций 

(ссылочные, производные, связанные). Уровни классификации 

(международный, региональный, национальный). 

Классификации видов экономической деятельности и 

классификаторы продукции – объекты классификации, 

структура, кодирование, основные представители 

(Международная стандартная отраслевая классификация, 

Международная классификация основных продуктов, 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, продукции и услуг, Общероссийский 

классификатор продукции, Комбинированная тарифно-
статистическая номенклатура, Международная стандартная 

торговая классификация и др.). Система связей между 

основными международными, региональными и 

национальными классификаторами. 
 
 
 
 

1.4 
Современные 

классификации 

используемые в России и в 

мире 

Классификационная система построения ТН ВЭД ЕАЭС. 

Структура и недостатки Брюссельской товарной 

номенклатуры. Идеология Минимального списка товаров для 

статистики международной торговли. Принципы построения 

Единой товарной номенклатуры внешней торговли стран – 
членов Совета Экономической Взаимопомощи. Пути 

использования Стандартной международной торговой 

классификации ООН. Признаки классификации товаров в 

Стандартной международной торговой классификации ООН. 



Недостатки Стандартной международной торговой 

классификации ООН. Характеристика номенклатуры Совета 

таможенного сотрудничества. Работы по сближению главных 

международных классификаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД 

Значение Основных правил интерпретации для классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД. Методологические 

положения по классификации товаров в ТН ВЭД. 

Классификация некомплектных товаров и товаров, 

поставляемых в незавершенном виде. Классификация товаров, 

поставляемых в разобранном или несобранном виде. 

Классификация смесей и многокомпонентных изделий, 

состоящих из различных материалов или изготовленных из 

различных компонентов. Классификация товаров, 

представленных в виде наборов, предназначенных для 

розничной продажи. Критерии отнесения совокупности 

товаров к наборам для розничной продажи. Классификация 

товаров, которые в равной степени могут быть отнесены к 

нескольким товарным позициям ТН ВЭД. Классификация 

частей, деталей и принадлежностей готовых изделий. 

Классификация товаров по сходным (близким) товарам. 

Классификация тары и упаковочных материалов в ТН ВЭД 
Модуль II. Особенности классификации товаров различных разделов 

 
 
 

2.1 

Особенности 
классификации 
сельскохозяйственных 
товаров  
(группы 01–24) 

Особенности классификации мясных и рыбных товаров. 

Особенности классификации молочных товаров. Особенности 

классификации плодоовощных и зерномучных товаров. 

Критерии классификации товаров на уровне товарных 

позиций, применяемых в каждой из рассматриваемых групп. 

Специфические термины и понятия, применяемых в 

Номенклатуре в отношении сельскохозяйственных товаров.  
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 

Особенности 

классификации 

продовольственных товаров 

Особенности классификации вкусовых товаров. Включение 

вкусовых товаров в группы 09, 21 и 22 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Классификация в группе 09 «Кофе, чай, мате, или 

парагвайский чай, и пряности» ТН ВЭД ЕАЭС. 
Включение соусов в товарную позицию 2103 «Продукты для 

приготовления соусов и готовые соусы». 
Уксусная эссенция – концентрированная пищевая уксусная 

кислота концентрацией 70, 80 и 98 %. Товарная позиция 

сиропов 2915 ТН ВЭД. Газированные безалкогольные напитки 

с сахаром – товарная позиция 2202 ТН ВЭД. 
Классификация оливкового масла в товарных позициях 1509 и 

1510 ТН ВЭД. 
Сахар, мед, кондитерские товары классифицируются 

преимущественно в группах 04, 17, 18, 19 ТН ВЭД. Мучные 

кондитерские изделия в товарной позиции 1905 «Хлеб, 

мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье». 
 
 
 
 
 

2.3 

Особенности 

классификации 

минерального сырья, 

топлива, руд (группы 25–

27) и химических продуктов 
(группы 28–38) 

Классификация минерального сырья, топлива, руд (группы 25–

27). Минеральное сырье, руды, топливо в ТН ВЭД включены 

преимущественно в раздел V «Минеральные продукты»: - 
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; битуминозные вещества; воски минеральные». 
Классификация химических продуктов (группы 28–38). 
Товарная позиция группы 28 «Продукты неорганической 

химии; соединения неорганические или органические 

драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 



радиоактивных элементов или изотопов». Включение в группу 

28 радиоактивных веществ, для определения 

классификационного кода, которых необходимо знать 

удельную радиоактивность (Бк/г) и количество килограммов 

урана (кг U). Товарные позиции группы 34 «Мыло, 

поверхностно-активные органические вещества, моющие 

средства, смазочные материалы, искусственные и готовые 

воски, составы для чистки и полировки, свечи и аналогичные 

изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск». 
Товарные позиции группы 35 «Белковые вещества; 

модифицированные крахмалы; клеи; ферменты». Позиции в 

группе 36 «Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; 

спички; пирофирные сплавы; некоторые горючие вещества». 

Товарные позиции группы 37 «Фото- и кино товары». 

Товарные позиции группы 38 «Прочие химические продукты» 

выделены с учетом вида (наименования) товара, его 

качественного и в отдельных случаях – количественного 

состава, формы, назначения, способа получения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
Особенности 

классификации 

транспортных средств и 

промышленных товаров 

Классификация машин, оборудования и транспортных средств 

(группы 84-89) и продукции приборостроения (группы 90–91) 
Включение машин, оборудования и механизмов; 

электротехническое оборудование; их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности в 

Номенклатуру в раздел XVI: 
- группа 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части»; 
- группа 85 «Электрические машины и оборудование, их 

части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности». 
Понятие «многокомпонентные машины» в разделе XVI ТН 

ВЭД применяемые для обозначения машин, состоящих из 

отдельных компонентов, включая комбинированные машины, 

предназначенных для совместного выполнения четко 

определенной функции, охваченной одной из товарных 

позиций группы 84 или 85. Средства наземного транспорта, 

летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к 

транспорту устройства и оборудование в Номенклатуре 

включены преимущественно в раздел XVII: 
- 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; механическое (включая 

электромеханическое) сигнальное оборудование всех типов»; 
- группа 87 «Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава и их 

части, и принадлежности»;  
- группа 88 «Летательные аппараты, космические аппараты и 

их части»;  
- группа 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции». 
Позиции в группе 90 «Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, измерительные, 

контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; 

их части и принадлежности» выделены с учетом. вида 



(наименования) товара, например, волокна оптические, линзы 

оправы, очки и др.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
Актуальные вопросы 

классификации товаров по 

ТН ВЭД 

Проблемы применения терминов, используемых при 

классификации товаров по ТН ВЭД. 
Основные ошибки, допускаемые при классификации 

товаров по ТН ВЭД, и их выявление 
Одним из основных факторов, на которых базируется 

применяемая таможенными органами система 

управления рисками (СУР), является заявленный при 

декларировании классификационный код товара. 
Некорректность перевода Гармонизированной системы 

описания и кодирования, в соответствии с положениями 

пункта 2 статьи 19 ТК ЕАЭС, которая является 

международной основой ТН ВЭД ЕАЭС. 
Технические ошибки, допускаемые при переходе от ТН 

ВЭД СНГ к ТН ВЭД ЕАЭС. 
Отсутствие в ТН ВЭД ЕАЭС, а также в пояснениях к ней, 

определений отдельных терминов, которые на практике 

трактуются по-разному. 
Отсутствие профессиональной подготовки в области 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 
 
5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены (Таблица 5.) 
 
5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 6. 

№п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Модуль I. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и порядок 

классификации товаров в международной торговле 
 
 
 
 

1.1 

 
 
 
Товарная номенклатура 

внешнеторговой 

деятельности 

История разработки и использования товарных классификаций 

в международной торговле 
Понятие номенклатуры товаров и цели ее применения 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – 
назначение, структура и содержание 
Товарная номенклатура как основа таможенного тарифа 

Товарная номенклатура как составной элемент таможенного 

дела. 
 
 
 
 
 

1.2 

 
 
 
 
Понятие и методы 

классификации и 

кодирования товаров по ТН 

ВЭД 

Основные требования к современным классификациям, 

используемым в России и в мире. Типы классификаций 

(ссылочные, производные, связанные). Уровни классификации 

(международный, региональный, национальный). 

Классификации видов экономической деятельности и 

классификаторы продукции – объекты классификации, 

структура, кодирование, основные представители 

(Международная стандартная отраслевая классификация, 

Международная классификация основных продуктов, 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, продукции и услуг, Общероссийский 

классификатор продукции, Комбинированная тарифно-
статистическая номенклатура, Международная стандартная 

торговая классификация и др.). Система связей между 

основными международными, региональными и 



национальными классификаторами. 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Гармонизированная система 

описания и кодирования 

товаров. 

Основные требования к современным классификациям, 

используемым в России и в мире. Типы классификаций 

(ссылочные, производные, связанные). Уровни классификации 

(международный, региональный, национальный). 

Классификации видов экономической деятельности и 

классификаторы продукции – объекты классификации, 

структура, кодирование, основные представители 

(Международная стандартная отраслевая классификация, 

Международная классификация основных продуктов, 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, продукции и услуг, Общероссийский 

классификатор продукции, Комбинированная тарифно-
статистическая номенклатура, Международная стандартная 

торговая классификация и др.). Система связей между 

основными международными, региональными и 

национальными классификаторами. 
 
 
 
 
 
 

1.4 
Современные 

классификации 

используемые в России и в 

мире 

Классификационная система построения ТН ВЭД ЕАЭС. 

Структура и недостатки Брюссельской товарной 

номенклатуры. Идеология Минимального списка товаров для 

статистики международной торговли. Принципы построения 

Единой товарной номенклатуры внешней торговли стран – 
членов Совета Экономической Взаимопомощи. Пути 

использования Стандартной международной торговой 

классификации ООН. Признаки классификации товаров в 

Стандартной международной торговой классификации ООН. 

Недостатки Стандартной международной торговой 

классификации ООН. Характеристика номенклатуры Совета 

таможенного сотрудничества. Работы по сближению главных 

международных классификаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД 

Значение Основных правил интерпретации для классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД. Методологические 

положения по классификации товаров в ТН ВЭД. 

Классификация некомплектных товаров и товаров, 

поставляемых в незавершенном виде. Классификация товаров, 

поставляемых в разобранном или несобранном виде. 

Классификация смесей и многокомпонентных изделий, 

состоящих из различных материалов или изготовленных из 

различных компонентов. Классификация товаров, 

представленных в виде наборов, предназначенных для 

розничной продажи. Критерии отнесения совокупности 

товаров к наборам для розничной продажи. Классификация 

товаров, которые в равной степени могут быть отнесены к 

нескольким товарным позициям ТН ВЭД. Классификация 

частей, деталей и принадлежностей готовых изделий. 

Классификация товаров по сходным (близким) товарам. 

Классификация тары и упаковочных материалов в ТН ВЭД 
Модуль II. Особенности классификации товаров различных разделов 

 
 
 

2.1 

Особенности 
классификации 
сельскохозяйственных 
товаров  
(группы 01–24) 

Особенности классификации мясных и рыбных товаров. 

Особенности классификации молочных товаров. Особенности 

классификации плодоовощных и зерномучных товаров. 

Критерии классификации товаров на уровне товарных 

позиций, применяемых в каждой из рассматриваемых групп. 

Специфические термины и понятия, применяемых в 

Номенклатуре в отношении сельскохозяйственных товаров.  
 
 

Особенности 

классификации 

Особенности классификации вкусовых товаров. Включение 

вкусовых товаров в группы 09, 21 и 22 ТН ВЭД ЕАЭС. 



 
 
 
 
 
 

2.2 

продовольственных товаров Классифиция в группе 09 «Кофе, чай, мате, или парагвайский 

чай, и пряности» ТН ВЭД ЕАЭС. 
Включение соусов в товарную позицию 2103 «Продукты для 

приготовления соусов и готовые соусы». 
Уксусная эссенция – концентрированная пищевая уксусная 

кислота концентрацией 70, 80 и 98 %. Товарная позиция 

сиропов 2915 ТН ВЭД. Газированные безалкогольные напитки 

с сахаром – товарная позиция 2202 ТН ВЭД. 
Классификация оливкового масла в товарных позициях 1509 и 

1510 ТН ВЭД. 
Сахар, мед, кондитерские товары классифицируются 

преимущественно в группах 04, 17, 18, 19 ТН ВЭД. Мучные 

кондитерские изделия в товарной позиции 1905 «Хлеб, 

мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье». 
 
 
 
 
 

2.3 

Особенности 

классификации 

минерального сырья, 

топлива, руд (группы 25–

27) и химических продуктов 
(группы 28–38) 

Классификация минерального сырья, топлива, руд (группы 25–

27). Минеральное сырье, руды, топливо в ТН ВЭД включены 

преимущественно в раздел V «Минеральные продукты»: - 
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; битуминозные вещества; воски минеральные». 
Классификация химических продуктов (группы 28–38). 
Товарная позиция группы 28 «Продукты неорганической 

химии; соединения неорганические или органические 

драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов». Включение в группу 

28 радиоактивных веществ, для определения 

классификационного кода, которых необходимо знать 

удельную радиоактивность (Бк/г) и количество килограммов 

урана (кг U). Товарные позиции группы 34 «Мыло, 

поверхностно-активные органические вещества, моющие 

средства, смазочные материалы, искусственные и готовые 

воски, составы для чистки и полировки, свечи и аналогичные 

изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск». 
Товарные позиции группы 35 «Белковые вещества; 

модифицированные крахмалы; клеи; ферменты». Позиции в 

группе 36 «Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; 

спички; пирофирные сплавы; некоторые горючие вещества». 

Товарные позиции группы 37 «Фото- и кино товары». 

Товарные позиции группы 38 «Прочие химические продукты» 

выделены с учетом вида (наименования) товара, его 

качественного и в отдельных случаях – количественного 

состава, формы, назначения, способа получения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности 

классификации 

транспортных средств и 

промышленных товаров 

Классификация машин, оборудования и транспортных средств 

(группы 84-89) и продукции приборостроения (группы 90–91) 
Включение машин, оборудования и механизмов; 

электротехническое оборудование; их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности в 

Номенклатуру в раздел XVI: 
- группа 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части»; 
- группа 85 «Электрические машины и оборудование, их 

части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 



 
 
 
 
 
 

2.4 

телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности». 
Понятие «многокомпонентные машины» в разделе XVI ТН 

ВЭД применяемые для обозначения машин, состоящих из 

отдельных компонентов, включая комбинированные машины, 

предназначенных для совместного выполнения четко 

определенной функции, охваченной одной из товарных 

позиций группы 84 или 85. Средства наземного транспорта, 

летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к 

транспорту устройства и оборудование в Номенклатуре 

включены преимущественно в раздел XVII: 
- 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; механическое (включая 

электромеханическое) сигнальное оборудование всех типов»; 
- группа 87 «Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава и их 

части, и принадлежности»;  
- группа 88 «Летательные аппараты, космические аппараты и 

их части»;  
- группа 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции». 
Позиции в группе 90 «Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, измерительные, 

контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; 

их части и принадлежности» выделены с учетом. вида 

(наименования) товара, например, волокна оптические, линзы 

оправы, очки и др.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
Актуальные вопросы 

классификации товаров 

по ТН ВЭД 

Проблемы применения терминов, используемых при 

классификации товаров по ТН ВЭД. 
Основные ошибки, допускаемые при классификации 

товаров по ТН ВЭД, и их выявление 
Одним из основных факторов, на которых базируется 

применяемая таможенными органами система 

управления рисками (СУР), является заявленный при 

декларировании классификационный код товара. 
Некорректность перевода Гармонизированной системы 

описания и кодирования, в соответствии с положениями 

пункта 2 статьи 19 ТК ЕАЭС, которая является 

международной основой ТН ВЭД ЕАЭС. 
Технические ошибки, допускаемые при переходе от ТН 

ВЭД СНГ к ТН ВЭД ЕАЭС. 
Отсутствие в ТН ВЭД ЕАЭС, а также в пояснениях к ней, 

определений отдельных терминов, которые на практике 

трактуются по-разному. 
Отсутствие профессиональной подготовки в области 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Товарная номенклатура 



внешнеэкономической деятельности» 
6.1. Вопросы для самостоятельного изучения по темам 
1.Классификация: понятие, методы, правила, виды.  
2. Кодирование товаров.  
3. Штриховое кодирование товаров.  
4. Классификаторы.  
5. Классификация товаров.  
6. Товароведная классификация товаров.  
7. Классификация товаров, применяемая в маркетинге.  
8. Классификация товаров, применяемая в международной торговле 
9. ГС как основа Комбинированной номенклатуры ЕС (КНЕС) 
10. Общая характеристика основных товарных номенклатур.  
11. Единая товарная номенклатура внешней торговли (ЕТН ВТ СЭВ).  
12. Стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК).  
13. Номенклатура Совета таможенного сотрудничества (НСТС).  
14. История создания ГС.  
15. Характеристика товарной номенклатуры ГС (НГС).  
16. ГС как основа Комбинированной номенклатуры ЕС (КНЕС). 
17. История Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.  
18. Интерпретация и толкование Гармонизированной системы.  
19. Гармонизированной системы и изменение ее номенклатуры.  
20. Особенности применения ГС отдельными участниками Конвенции. 
21. Назначение, сферы применения, правовая основа Единой товарной номенклатуры 

Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС).  
22. Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) (Том VI. Разделы I - XXI. Группы 01 - 
97)  
23. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 
24. Цели и сущность принятия предварительного решения по классификации товаров  
25. Пути решения проблем, связанных с процедурой принятия предварительных решений по 

классификации товара 
 
6.2. Тематика рефератов 
1. История товарных номенклатур и их роль в международной торговле.  
2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.  
3. Система классификации и кодирования товаров в ТН ВЭД.  
4. Структура построения ТН ВЭД.  
5. Методы классификации, применяемые в ТН ВЭД.  
6. Значение критериев классификации в ТН ВЭД.  
7. Уровни детализации в ТН ВЭД.  
8. Роль и значение вспомогательных публикаций к ТН ВЭД.  
9. Назначение Примечаний к Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.  
10.Роль СТС в создании Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.  
11. Роль и значение Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров в международном торговом обороте.  
12. Назначение «корзиночных» позиций и их место в ТН ВЭД.  
13.Структура кода товара в соответствии с ТН ВЭД.  
14. Анализ проблем, связанных с классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

15.Особенности классификации в ТН ВЭД животных и продуктов животного 

происхождения.  



16.Особенности классификации в ТН ВЭД продуктов растительного происхождения. 

17.Особенности классификации в ТН ВЭД минеральных продуктов.  
18.Особенности классификации в ТН ВЭД продуктов неорганической химии. 

19.Особенности классификации в ТН ВЭД руд, шлаков и золы.  
20.Особенности классификации в ТН ВЭД продуктов неорганической химии.  
21.Особенности классификации в ТН ВЭД пластмассы и изделий из нее.  
22.Особенности классификации в ТН ВЭД каучука и резиновых изделий.  
23.Особенности классификации в ТН ВЭД бумажной массы, бумаги, картона и изделий из 

них.  
24.Особенности классификации в ТН ВЭД бумаги, картона, печатной и рукописной 

продукции.  
25.Особенности классификации в ТН ВЭД кожевенного сырья, кожи и изделий из кожи. 

26.Особенности классификации в ТН ВЭД натурального и искусственного меха и изделий из 

них.  
27.Особенности классификации в ТН ВЭД древесины, изделий из древесины и древесного 

угля. 
28.Особенности классификации в ТН ВЭД текстильных материалов и текстильных изделий. 

29.Особенности классификации в ТН ВЭД ковров и специальных тканей.  
30.Особенности классификации в ТН ВЭД одежды и принадлежностей одежды текстильных. 

31.Особенности классификации в ТН ВЭД драгоценных и полудрагоценных камней, 

ювелирных изделий, бижутерии, монет.  
32.Особенности классификации в ТН ВЭД недрагоценных металлов и изделий из них. 

33.Особенности классификации в ТН ВЭД черных металлов и изделий из них. 

34.Особенности классификации в ТН ВЭД цветных металлов и изделий из них. 

35.Особенности классификации в ТН ВЭД разных промышленных товаров.  
36.Особенности классификации в ТН ВЭД часов, музыкальных инструментов и их частей. 

37.Особенности классификации в ТН ВЭД средств наземного транспорта (группа 87). 

38.Особенности классификации в ТН ВЭД летательных аппаратов, космических аппаратов и 

их частей (группа 88).  
39.Особенности классификации в ТН ВЭД алкогольных, безалкогольных напитков и уксуса 

(группа 22). 
40.Особенности классификации в ТН ВЭД фармацевтической продукции (группа 30). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 
1.Жиряева, Е. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие / Е. В. Жиряева. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2020. — 240 c. — ISBN 978-5-
4383-0216-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103988.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 
2.Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Ч.3. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности / составители Н. А. Бабкина. — Благовещенск: Амурский государственный 

университет, 2020. — 111 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103925.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 
3.Федотова, Г. Ю Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие / Г. Ю Федотова. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-
4383-0086-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82305.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 
4.Балабин, О. И. Таможенное регулирование внешней торговли: учебное пособие / О. И. 

Балабин, О. Б. Сокольникова. — Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2021. — 222 c. — ISBN 
978-5-4377-0145-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104457.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 
5.Пасешник, Н. П. Основы таможенного дела: учебное пособие / Н. П. Пасешник, Н. В. 

Сумина. — Челябинск: Южно-Уральский институт управления и экономики, 2019. — 227 c. 
— ISBN 978-5-6042665-5-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97406. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/97406. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Оценочные средства 
 
7.1.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  
1. Классификация: определение, объекты, признаки, цели, методы. 
2. Кодирование: определение, цели, правила, методы. 
3. Классификаторы: определение, структура, позиции, емкость, категории. 
4. История разработки и использования товарных классификаций в международной торговле. 
5. Современные международные экономические классификации: типы, уровни, взаимосвязь. 
6. Современные международные и российские классификации видов экономической 

деятельности и продукции. 
7. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров 
8. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

классификационные признаки, кодирование, уровни детализации, функции примечаний 

разделам и группам, классификация частей и принадлежностей. 
9. Комитет по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров: его функции, 

урегулирование споров, процедура внесения поправок. 
10. ТН ВЭД: определение, цели применения, значение, объекты классификации, история 

создания. 
11. ТН ВЭД Евразийского экономического союза. Классификация товаров таможенными 

органами в соответствии с ТН ВЭД (правовые основы). 
12.ТН ВЭД – основа таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности РФ. 
13. Применение ТН ВЭД при таможенном оформлении и таможенном контроле. 
14. ТН ВЭД – основа статистики внешней торговли РФ. 
15. Основные принципы построения ТН ВЭД. 
16. Значение примечаний и исключений в разделах и группах ТН ВЭД.  
17. Комбинированная номенклатура Европейского экономического сообщества. 
18. История создания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС). 

19. Характеристика товарной номенклатуры Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров. 
20. Характеристика структуры номенклатуры Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (НГС). 
21. Структура НГС. Уровни детализации НГС. 
22. Структура кода товаров в НГС. 
23. Значение степени обработки товаров для их классификации. 
24. Влияние материалов и функций товаров на их классификацию. Классификация частей и 

принадлежностей товаров. 
25. «Корзиночные» товарные позиции. 
26. Значение знаков препинания в НГС. 
27. Функции Примечаний к Разделам и Группам. 
28. Пояснения к Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. 
29. Алфавитный указатель к ГС и Пояснениям. 
30. Сборник классификационных решений по ГС. 
31. Ключи перехода между ГС и НСТС. 
 
7.1.2. Образец тестов к первой рубежной аттестации 

Вариант-1 
1. Какое правило интерпретации ТН ВЭД России применяется при классификации товаров, 

ввозимых в разобранном или в некомплектном виде?  
A. 2а;  
B. 4;  



C. 3б; 
D. 6.  
2. Основными единицами измерения в ТН ВЭД России являются:  
A. м2; 

B. литры чистого спирта;  
C. шт.;  
D. кг.  
3. Основой построения ЕТН ВЭД ЕАЭС является:  
A. Общероссийский классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции 

(ОКП);  
B. Гармонизированная система описания и кодирования товаров;  
C. прейскурант по товарам.  
4. Правило 2б касается классификации:  
A. товаров в некомплектном или незавершенном виде;  
B. товаров, представленных в наборах для розничной продажи;  
C. смесей и сочетаний материалов или веществ и товаров, изготовленных из двух или более 

материалов, или веществ;  
D. упаковочных контейнеров.  
5. Код товарной позиции в ТН ВЭД России, это:  
A. первые два знака в полном десятизначном коде товара;  
B. первые шесть знаков в полном десятизначном коде товара; в) первые девять знаков в 

полном десятизначном коде товара;  
C. первые четыре знака в полном десятизначном коде товара; 
D. первые десять знаков в полном десятизначном коде товара.  
6. Какая стандартизированная система классификации товаров в международной торговле 

действует в настоящее время:  
A. Брюссельская товарная номенклатура;  
B. Гармонизированная система описания и кодирования товаров;  
C. Номенклатура Совета таможенного сотрудничества;  
D. Единая товарная номенклатура внешней торговли стран - членов Совета Экономической 

Взаимопомощи;  
д) Стандартная международная торговая классификация (СМТК) ООН.  
7. Назовите орган, который утверждает ТН ВЭД ЕАЭС:  
A. Комиссия Евразийского экономического союза;  
B. Высший Евразийский экономический совет;  
C. Комиссия таможенного союза;  
D. Евразийский межпарламентский совет.  
8. Предварительное решение о классификации товара действует: 
A. в течение пяти лет со дня его принятия;  
B. бессрочно;  
C. в течение трех лет со дня его принятия;  
D. в течение одного года со дня его принятия.  
9. Предварительное решение о классификации товара принимается не позднее:  
A. 60 календарных дней со дня регистрации таможенным органом заявления о принятии 

предварительного решения о классификации товара;  
B. 90 календарных дней со дня регистрации таможенным органом заявления о принятии 

предварительного решения о классификации товара;  
C. 30 календарных дней со дня регистрации таможенным органом заявления о принятии 

предварительного решения о классификации товара;  
D. 20 календарных дней со дня регистрации таможенным органом заявления о принятии 

предварительного решения о классификации товара.  



10. Свойство или характеристика объекта (товара), положенные в основу классификации 

(назначение, вид сырья, структура, конструкция, технология изготовления, вид отделки и 

др.) это - __________________________ 
11. Система (совокупность) названий, терминов, употребляемых в какой-либо отрасли науки, 

техники, практической деятельности. это - __________________________. 
12. Систематизированный перечень классифицируемых, объектов, позволяющий находить 

место каждому объекту и после этого присваивать ему определенное условное обозначение, 

называемое кодом это - __________________________ 
13. Технический прием, позволяющий представить классифицируемый объект в виде знака 

или группы знаков по правилам, установленным данной системой классификации это - 
__________________________ 
14. Определите соответствие.  
1. 2 а) А. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в 

соответствии с положениями Правила 3 (а) или 3 (б), должны 

классифицироваться в товарной позиции, последней в порядке возрастания 

кодов среди товарных позиций, в равной степени приемлемых для 

рассмотрения при классификации данных товаров. 
 
 
 
 
2. 4 

Б. Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар 

должна рассматриваться и как ссылка на такой товар в некомплектном или 

незавершенном виде при условии, что, будучи представленным в 

некомплектном или незавершенном виде, этот товар обладает основным 

свойством комплектного или завершенного товара, а также должна 

рассматриваться как ссылка на комплектный или завершенный товар (или 

классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный 

или завершенный в силу данного Правила), представленный в несобранном 

или разобранном виде. 
 
3. 6 

В. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в 

соответствии с положениями вышеизложенных Правил, классифицируются в 

товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) с 

рассматриваемыми товарами. 
 
 
4. 3 в) 

Г. Для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной 

позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями 

субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, 

mutatis mutandis, положениями вышеупомянутых Правил при условии, что 

лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей 

настоящего Правила также могут применяться соответствующие примечания 

к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное. 
15. Определите соответствие:  
1. Брюссельская товарная номенклатура А. 1913 г. 
2. Минимальный список товаров для статистики международной 

торговли 
Б. 1950 г. 

3. Стандартная международная торговая классификация ООН В. 1938 г. 
4. Гармонизированная система описания и кодирования товаров Г. 1983 г. 
16. Определите соответствие: 
1. Классификация А.подмножество объектов, полученное в результате 

классификации 
2. Признак классификации Б.последовательное распределение множества объектов на 

определенные подмножества 
3. Глубина классификации В. Свойство или характеристика объекта, по которому 

производится классификация 
4. Классификационная группировка Г.Число ступеней классификации, которое зависит от 

степени конкретизации группировок и числа признаков, 

необходимых для решения конкретных задач 
 17. Расставьте основные классификационные системы в хронологической 

последовательности их принятия.  



A. Гармонизированная система описания и кодирования товаров;  
B. Брюссельская товарная номенклатура;  
C. Минимальный список товаров для статистики международной торговли. 
18. Определите последовательность действий при классификации товаров.  
A. Применение 3 правила интерпретации ТН ВЭД;  
B. Изучение примечаний к разделам и группам; 
C. Поиск товара в ТН ВЭД поименованного как такового. 
19. Одновременно предъявлены и декларируются следующие товары: рама, передняя вилка, 

2 обода, спицы, 2 ступицы, цепная звездочка, тормоз, седло, 2 педали, руль для велосипеда. 

Определите код данных товаров по ТН ВЭД России. 
20. Определите код по ТН ВЭД России товара – бесконечная конвейерная лента, 

изготовленная из пластмассы (60 % от общего веса и стоимости) и из облегченной 

вулканизированной резины (40 % от общего веса и стоимости). 
 
7.1.3. Вопросы к второй рубежной аттестации 
1. Ключи перехода между ГС и НСТС. 
2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров: основные цели и положения.  
3. ГС как основа Комбинированной номенклатуры ЕС (КН ЕС).  
4. Соотношение структуры кодов КН ЕС и ГС.  
5. Подготовительные работы при введении в практику таможенных органов 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.  
6. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ и России (ТН ВЭД).  
7. Соотношение структуры кодов ТН ВЭД, ГС и КН ЕС.  
8. Использование кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности для 

кодирования товаров. 
9. Технология определения кода товара в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. 
10. Последовательность применения правил интерпретации ТН ВЭД. 
11. Общее правило интерпретации 1, порядок применения.  
12. Применение правил интерпретации 2а и 2б. 
13. Область применения Общего правила интерпретации 3: правила 3а, 3б и 3в. 
14. Случаи применения Общего правила интерпретации 4. 
15. Товары, классифицируемые с применением общего правила интерпретации 5. 
16. Порядок применения Общего правила интерпретации 6. 
17. Классификационные решения по товарным группам. 
18. Принятие предварительного решения. Форма и порядок принятия предварительного 

решения  
19. Запрос о принятии предварительного решения.  
20. Лицо, заинтересованное в принятии предварительного решения.  
21. Сведения, необходимые для принятия предварительного решения.  
22. Отклонение запроса о принятии предварительного решения.  
23. Юридическое значение и срок действия предварительного решения.  
24. Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного решения.  
25. Изменение предварительного решения о классификации товара.  
26. Отзыв принятого предварительного решения.  
27. Развитие товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 
28. Применение различных способом и методов классификации  
29. Проблемы применения правил интерпретации ТН ВЭД  
20. Направления совершенствования применения правил интерпретации ТН ВЭД. 
 
 



7.1.4. Образец тестов к второй рубежной аттестации 
Вариант №1  
1. Предварительно решение по классификации товаров действует в течение ___ лет: 
A. 2; 
B. 3; 
C. 10; 
D. 5. 
2. Принятое предварительное решения может быть отозвано: 
A. при обнаружении ошибок; 
B. при предоставлении подложных документов; 
C. при изменении ТН ВЭД; 
D. по решению таможенного органа. 
3. Количество символов, составляющих код ТН ВЭД, равно:  
A. 12;  
B. 8;  
C. 10.  
4. Какие уровни предусматривает товарная номенклатура классификации товаров (выберите 

два варианта)?  
A. списки;  
B. товарные позиции;  
C. разделы.  
5. Основные элементы ТН ВЭД ЕАЭС?  
A. классификационная система, примечания, основные правила интерпретации;  
B. классификационная система, основные правила интерпретации; 
C. примечания, основные правила интерпретации;  
D. классификационная система, примечания;  
E. классификационная система.  
6. _______________ - присвоение кода классификационной группе или объекту 

классификации для обеспечения их однозначной идентификации в классификаторах в 

соответствии с выбранным методом кодирования.  
7. _______________ - знак или совокупность знаков, принятых для обозначения 

классификационной группировки или объекта классификации.  
8. _______________– это систематизированный перечень классифицируемых объектов, 

позволяющий находить место каждому объекту и после этого присваивать ему определенное 

условное обозначение (код).  
9. Подмножество товаров, удовлетворяющих более специфичные группы потребностей, что 

обусловлено особенностями применяемого сырья, материалов, конструкций это - 
_____________.  
10. Ассортиментная единица товара, включающая его наименование и/или торговую марку, 

при необходимости градацию качества, типоразмер или количественную характеристику 

фасованной продукции, а также иные необходимые сведения это - _______________.  
11. Установите соответствие, между названиями разделов и классификационными 

признаками, в соответствии с которыми они образованы: 
1) «Жиры и масла животного и растительного 

происхождения ….»  
А. вид материала из которого изготовлен товар 

2) «Средства наземного, воздушного и водного 

транспорта …»  
B. происхождение товара 

3) «Древесина и изделия из древесины …»  C. назначение товара 
4) «Продукты растительного происхождения …»  D. химический состав 
12. Установите соответствия между уровнями детализации ГС и количеством знаков в 

кодовом обозначении данного уровня  
1) группа    А. шесть знаков 
) субпозиция  B. четыре знака 



3) позиция  C. два знака 
13. Установите соответствие между названиями международных классификаторов и 

временем их появления  
1) Брюссельская товарная номенклатура A. 1938 
2) Минимальный список товаров для статистики 

международной торговли Б) 1955 
B. 1955 

3) Стандартная международная торговая 

классификация 
C. 1913 

4) Номенклатура Совета таможенного 

сотрудничества  
D. 1950 

14. Соотнесите правила классификации с применяемым методом 
1. Иерархический метод классификации A. первоочередность наиболее общих признаков 

при делении множества на подмножества 
B. примерно одинаковая значимость и 

независимость используемых 

классификационных признаков; 
C. использование на каждой ступени только 

одного признака, имеющего принципиальное 

значение для этого этапа; 
2. Фасетный метод классификации D. отсутствие общности классификационных 

признаков; 
E. разделение объектов последовательно - от 

большого к меньшему, от общего к частному; 
F. возможность дополнения количества 

признаков; 
15. Определите соответствие. 
1. Иерархический метод классификации А. параллельное разделение множества объектов 

на независимые классификационные 

группировки; 
2. Фасетный метод классификации B. предполагает последовательное деление 

множества объектов на подчиненные 

классификационные группировки 

(подмножества); 
16. Установите последовательность уровней классификации НГС от высшего к низшему: 
А. подгруппа; 
B. раздел; 
C. группа; 
D. субпозиция; 
E. позиция. 
17. Установите последовательностей расположения классификационных группировок ТН 

ВЭД в порядке возрастания кодов  
А. произведения искусства, предметы коллекционирования  
B. съедобные фрукты и орехи  
C. каучук, резина и изделия из них  
D. руды, шлак и зола  
18. Распределите в правильной последовательности разделы товарной номенклатуры:  
А. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его 

заменители; 
B. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; 

готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения  
C. Живые животные, продукты животного происхождения; 
D. Минеральные продукты; 
E. Продукты растительного происхождения. 
19. Расположите в хронологической последовательности 5-ступенчатую иерархическую 



классификацию с цифровой десятичной системой кодирования: 
А. Подгруппы;                        B. Виды продукции; 
C. Классы продукции;            D. Группы; 
20. Распределите коды товаров по приоритету в порядке, предусмотренном правилом 

интерпретации 3в: 
А. 9403 82 000 0;   B. 9403 60 300 0; 
C. 4407 29 830 9;    D. 9403 89 000 0. 
 
7.2.1. Экзаменационные вопросы по дисциплине «Товарная номенклатура ВЭД» 
1. Назначение и сфера применения ТН ВЭД. 
2. Цели товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 
3. Понятие номенклатуры товаров. 
4. Понятие и содержание термина «классификация товаров», система классификации. 

Кодовая система классификации товаров. 
5. Уровни детализации ТН ВЭД. 
6. Критерии классификации: материалы, функции, степень обработки, комплектность. 
7. Классификация и кодирование: определение, объекты, признаки, цели, правила, методы. 
8. Общая характеристика основных товарных номенклатур. 
9. Брюссельская товарная номенклатура. 
10. Минимальный список товаров для статистики международной торговли. 
11. Единая товарная номенклатура внешней торговли – членов Совета Экономической 

Взаимопомощи (ЕТН ВТ СЭВ). 
12. Характеристика структуры и применение ЕТН ВТ СЭВ. 
13. Комбинированная тарифно-статистическая номенклатура ЕС- международная основа 

построения ТН ВЭД. 
14. Стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК). 
15. Признаки классификации товаров, применяемые в СМТК. 
16. Номенклатура Совета таможенного сотрудничества (НСТС). 
17. Комбинированная номенклатура Европейского экономического сообщества. 
18. История создания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС). 

19. Характеристика товарной номенклатуры Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров. 
20. Характеристика структуры номенклатуры Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (НГС). 
21. Структура НГС. Уровни детализации НГС. 
22. Структура кода товаров в НГС. 
23. Значение степени обработки товаров для их классификации. 
24. Влияние материалов и функций товаров на их классификацию. Классификация частей и 

принадлежностей товаров. 
25. «Корзиночные» товарные позиции. 
26. Значение знаков препинания в НГС. 
27. Функции Примечаний к Разделам и Группам. 
28. Пояснения к Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. 
29. Алфавитный указатель к ГС и Пояснениям. 
30. Сборник классификационных решений по ГС. 
31. Ключи перехода между ГС и НСТС. 
32. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров: основные цели и положения.  
33. ГС как основа Комбинированной номенклатуры ЕС (КН ЕС).  
34. Соотношение структуры кодов КН ЕС и ГС.  
35. Подготовительные работы при введении в практику таможенных органов 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.  



36. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ и России (ТН ВЭД).  
37. Соотношение структуры кодов ТН ВЭД, ГС и КН ЕС.  
38. Использование кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности для 

кодирования товаров. 
39. Технология определения кода товара в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. 
40. Последовательность применения правил интерпретации ТН ВЭД. 
41. Общее правило интерпретации 1, порядок применения.  
42. Применение правил интерпретации 2а и 2б. 
43. Область применения Общего правила интерпретации 3: правила 3а, 3б и 3в. 
44. Случаи применения Общего правила интерпретации 4. 
45. Товары, классифицируемые с применением общего правила интерпретации 5. 
46. Порядок применения Общего правила интерпретации 6. 
47. Классификационные решения по товарным группам. 
48. Принятие предварительного решения. Форма и порядок принятия предварительного 

решения  
49. Запрос о принятии предварительного решения.  
50. Лицо, заинтересованное в принятии предварительного решения.  
51. Сведения, необходимые для принятия предварительного решения.  
52. Отклонение запроса о принятии предварительного решения.  
53. Юридическое значение и срок действия предварительного решения.  
54. Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного решения.  
55. Изменение предварительного решения о классификации товара.  
56. Отзыв принятого предварительного решения.  
57. Развитие товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 
58. Применение различных способом и методов классификации  
59. Проблемы применения правил интерпретации ТН ВЭД  
60. Направления совершенствования применения правил интерпретации ТН ВЭД. 
 
7.2.2. Образец билета к экзамену 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М. Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "ТД" Семестр "4"  

Дисциплина "Товарная номенклатура ВЭД" 
Билет № 1  

1. Назначение и сфера применения ТН ВЭД. 
2. Структура кода товаров в НГС. 
3. Понятие номенклатуры товаров. 
Подпись преподавателя ____________Подпись заведующего кафедрой_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3. Текущий контроль 
Задания к практическим занятиям (модуль 1) ТН ВЭД 

Тема №1.1 
Товарная номенклатура внешнеторговой деятельности 

1. История разработки и использования товарных классификаций в международной торговле. 
2 Понятие номенклатуры товаров и цели ее применения. 
3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, структура и 
содержание. 
4. Товарная номенклатура как основа таможенного тарифа.  
5. Товарная номенклатура как составной элемент таможенного дела. 
 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика основных товарных номенклатур.  
2. Единая товарная номенклатура внешней торговли (ЕТН ВТ СЭВ).  
3. Стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК).  
4. Номенклатура Совета таможенного сотрудничества (НСТС).  
5. История создания ГС.  
6. Характеристика товарной номенклатуры ГС (НГС).  
7. ГС как основа Комбинированной номенклатуры ЕС (КНЕС). 
8. Предпосылки к созданию международных классификаторов товаров –  Международный 

статистический конгресс в Брюсселе (1853г.), Международный конгресс по вопросам 

стандартизации таможенных формальностей в Париже (1890г.), Международная 

конференция по таможенной статистике в Брюсселе (1910г.). 
 

Тема №1.2 
Понятие и методы классификации и кодирования товаров по ТН ВЭД 

1. Понятие классификации и кодирования. 
2. Классификация товаров в Таможенном Кодексе ЕАЭС. 
3. Кодирование товаров как технический прием. 
4. Методы классификации и кодирования товаров. 
 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, сущность и цели классификации.  
2. Основные термины в области классификации.  
3. Методы классификации (иерархический, фасетный, смешанный).  
4. Критерии классификации.  
5. Понятие, сущность и цели кодирования.  
6. Методы кодирования (порядковый, серийно-порядковый, параллельный, 

последовательный). Структура кода (алфавит, основание, разряд, длина). 
 

Тема №1.3 
Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа ТН 

ВЭД. 
2. Международная Конвенция о ГС.  
 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа ТН 

ВЭД. 
2. Цель и предпосылки создания Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров (ГС), сфера ее применения в международной практике. 



3. Международная Конвенция о ГС: основные определения; правовая основа для ведения и 

применения ГС в международной практике; структура Конвенции; права и обязанности 

участников Конвенции; порядок урегулирования споров; особые положения в отношении 

развивающихся стран и зависимых территорий; денонсация; функции Комитета по ГС; роль 

и полномочия ВТО в отношении ГС.  
4. Структура и уровни классификации ГС. Функции примечаний к разделам и группам. 

Корзиночные товарные позиции.  
5. Кодирование в ГС. ГС – основа построения ТН ВЭД. 
6. История создания, принципы построения и использования следующих классификаторов – 
Брюссельская классификация 1913 г.; Женевская номенклатура 1937г.; Минимальный 

перечень товаров для статистики международной торговли 1938г.; Брюссельская тарифная 

номенклатура 1950 г.; Номенклатура совета таможенного сотрудничества 1974 г.; Единая 

товарная номенклатура внешней торговли стран СЭВ и др.  
7. Взаимосвязь этих классификаторов с Гармонизированной системой описания и 

кодирования товаров и ТН ВЭД. 
 

Тема №1.4 
Современные классификации, используемые в России и в мире 

1 Разработка, структура и ведение классификаций. 
2. Основные функции современных классификаций. 
3. Типы классификаций. 
4. Уровни и категории классификаций. 
 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Основные требования к современным классификациям, используемым в России и в мире.  
2. Типы классификаций (ссылочные, производные, связанные).  
3. Уровни классификации (международный, региональный, национальный).  
4. Классификации видов экономической деятельности и классификаторы продукции – 
объекты классификации, структура, кодирование, основные представители (Международная 

стандартная отраслевая классификация, Международная классификация основных 

продуктов, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции 

и услуг, Общероссийский классификатор продукции, Комбинированная тарифно-
статистическая номенклатура, Международная стандартная торговая классификация и др.).  
5. Система связей между основными международными, региональными и национальными 

классификаторами. 
Тема №1.5 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД 
1. ТН ВЭД ЕАЭС как разновидность товарных номенклатур. 
2. Правила интерпретации ТН ВЭД.  
 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Значение Основных правил интерпретации для классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД.  
2. Методологические положения по классификации товаров в ТН ВЭД. Классификация 

некомплектных товаров и товаров, поставляемых в незавершенном виде.  
3. Классификация товаров, поставляемых в разобранном или несобранном виде. 
4. Классификация смесей и многокомпонентных изделий, состоящих из различных 

материалов или изготовленных из различных компонентов.  



5. Классификация товаров, представленных в виде наборов, предназначенных для розничной 

продажи.  
6. Критерии отнесения совокупности товаров к наборам для розничной продажи. 
7. Классификация товаров, которые в равной степени могут быть отнесены к нескольким 

товарным позициям ТН ВЭД.  
8. Классификация частей, деталей и принадлежностей готовых изделий. 
 

Задания к практическим занятиям (модуль2) по дисциплине ТН ВЭД 
 

Тема №2.1 
Особенности классификации сельскохозяйственных товаров (группы 01–24) 

1. Особенности классификации мясных и рыбных товаров. 
2. Особенности классификации молочных товаров. 
3. Особенности классификации плодоовощных и зерномучных товаров. 
 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Какие критерии классификации товаров на уровне товарных позиций применяются в 

каждой из рассматриваемых групп? 
2. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенклатуре в отношении 

сельскохозяйственных товаров? 
3. В чем заключается особенность классификации окорочков куриных мороженых? 
4. В чем заключается особенность классификации мороженых полуфабрикатов из мяса 

(бифштексы, ромштексы и др.)? 
5. В чем заключается особенность классификации свежих огурцов? 
 

Тема №2.2 
Особенности классификации продовольственных товаров 

1. Особенности классификации зерномучных товаров. 
2. Особенности классификации вкусовых товаров. 
3. Особенности классификации безалкогольных товаров. 
4. Особенности классификации жировых товаров. 
5. Особенности классификации кондитерских товаров. 
 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается особенность классификации растворимого кофе «два в одном»? 
2. В чем заключается особенность классификации женьшеневого «чая»? 
3. В чем заключается особенность классификации риса-полуфабриката? 
4. Каковы особенности классификации зерномучных товаров? 
5. В каких группах классифицируются кондитерские товары? 
6. В каких товарных позициях классифицируются крепкие алкогольные напитки? 
 

Тема №2.3 
Особенности классификации минерального сырья, топлива, руд (группы 25–27) и 

химических продуктов (группы 28–38) 
1. Особенности классификации минерального сырья, топлива, руд (груп. 25–27). 
2. Особенности классификации химических продуктов (группы 28–38). 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Каковы принципы построения групп 25–97? 
2. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как минеральные продукты групп 25–

27? 
3. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенклатуре в отношении 

химической продукции? 



4. Каковы критерии и особенности классификации товаров групп 39–40 в Номенклатуре? 
5. Каковы критерии и особенности классификации в Номенклатуре древесины и изделий из 

нее? 
6. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как текстильные материалы и 

текстильные изделия? 
7. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенклатуре в отношении 

текстильных материалов и текстильных изделий? 
8. Каковы критерии и особенности классификации обувных товаров в ТН ВЭД? 
9. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как керамические и стеклянные изделия 

групп 69 и 70? 
Тема №2.4 

Особенности классификации транспортных средств и промышленных товаров 
1. Особенности классификации машин, оборудования и транспортных средств (группы 84-
89) и продукции приборостроения (группы 90–91). 
2. Особенности классификации разных промышленных товаров, произведений искусства и 
антиквариата (группы 92–97). 
 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается особенности классификации комбинированных машин раздела XVI 

Номенклатуры? 
2. В чем заключается особенности классификации многокомпонентных машин раздела XVI 

Номенклатуры? 
3. Какие специфические термины и понятия применяются в Номенклатуре в отношении 

транспортных средств? 
4. В чем заключается особенности классификации транспортных средств? 
5. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как инструменты группы 90? 
6. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как оружие группы 93? 
7. В чем заключается особенности классификации мебельных товаров в ТН ВЭД? 
8. Какие товары в Номенклатуре классифицируются как разные готовые изделия группы 96? 
9. В чем заключается особенности классификации произведений искусства, предметов 

коллекционирования и антиквариата в ТН ВЭД? 
 

Тема №2.5 
Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД 

1. Проблемы применения терминов, используемых при классификации товаров по ТН ВЭД. 
2. Основные ошибки, допускаемые при классификации товаров по ТН ВЭД и их выявление. 
 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Каковы основные направления совершенствования ГС? 
2. Каковы основные направления совершенствования ТН ВЭД? 
3.Какие основные ошибки наиболее часто допускаются в области классификации товаров? 
4. На каких этапах таможенного контроля выявляются ошибки в области классификации 

товаров? 
5. Выявить ошибку, допущенную при классификации товара «Диспенсеры для медицинских 

салфеток и валиков», задекларированного кодом 9018 49 900 0 ТН ВЭД как «Приборы и 

устройства стоматологические, прочие», если в результате таможенного досмотра 

установлено, что товар представляет собой коробки прямоугольной формы, из пластика, с 

прозрачными боковыми панелями, в одной из которых прорезь (для поштучной подачи 

содержимого), нижняя и верхняя крышки изготовлены из пластика белого цвета. Изделия 

предназначены для хранения пластиковых салфеток и валиков, для медицинских целей. 
 
 



Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 
Вариант №1 
Верно ли утверждение:  
1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — это 

классификатор, который основан на Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров (ГС). Да/Нет.  
2. Гармонизированная система — это товарный классификатор, принятый в международной 

практике (в странах Европейского союза) в качестве товароведческой составляющей для 

публикации таможенных тарифов и статистики внешнеторговой деятельности. Да/Нет.  
3. Важными критериями разграничения различных типов товаров в ТН ВЭД являются 

степень переработки, принадлежность к отрасли промышленности или назначение, 

особенности, связанные с перевозкой или хранением таких товаров, например, деление на 

опасные и безопасные товары. Да/Нет.  
4. ТН ВЭД включает четкие определения и правила, оговаривающие случаи частичного 

совпадения содержания товарных позиций или невозможности подобрать соответствующие 

товарные позиции, что позволяет избежать частичных наложений, если товар выполняет 

различные функции и изготовлен из разных материалов. Да/Нет.  
5. Первые восемь цифр десятизначного цифрового кода ТН ВЭД плюс девятый и десятый 

знаки образуют код товара по Комбинированной номенклатуре Европейского 

экономического сообщества (КН ЕЭС). Да/Нет.  
6. Длина кодового обозначения товара в ТН ВЭД СНГ составляла 8 знаков. Да/Нет.  
7. Разделы в ТН ВЭД нумеруются римскими цифрами. Да/Нет.  
8. На уровне разделов товары сгруппированы в соответствии с отраслями промышленности. 

ТН ВЭД включает 21 раздел. Да/Нет.  
9. Для проведения различия между товарами в ТН ВЭД используется различные критерии, 

основными из которых являются: функции, выполняемые товарами; материалы, из которых 

изготовлены товары. Да/Нет.  
10. Использовать Правила классификации можно не последовательно. Да/Нет.  
11. Правило 1 определяет, что классификация товара начинается с поиска кода товарной 

позиции, в наименовании которой упоминается наименование товара. Наименования 

разделов и групп при этом служат только для определения направления поиска. Да/Нет. 12. 
Номенклатура Совета таможенного сотрудничества (ныне Всемирной таможенной 

организации) — НСТС состоит из 31 раздела, которые в свою очередь делятся на 50 групп, 

содержит 1011 товарных позиций. Да/Нет.  
13. Классификация охватывает все виды товаров, являющихся предметами международной 

торговли, с различной степенью детализации. Каждый уровень детализации иерархически 

основывается на предыдущем. Да/Нет.  
14. Номенклатура (лат. nomenclatura — перечень, роспись имен) — технический прием, 

позволяющий представить классифицируемый объект в виде знака или группы знаков по 

правилам, установленным данной системой классификации. Да/Нет.  
15. Кодирование товаров — это система (совокупность) названий, терминов, употребляемых 

в какой-либо отрасли науки, техники, практической деятельности. Да/Нет. 
 
Вариант №2 
Верно ли утверждение:  
1. ТН ВЭД - систематизированный перечень товаров, используемый в целях 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и включающий 

кодовое обозначение товара, его наименование и сокращенное обозначение единиц 

измерения. Да/Нет.  
2. От правильного определения кода того или иного товара зависит обоснованное 

начисление и взимание таможенных платежей. Да/Нет.  



3. ТН ВЭД стала дальнейшим развитием Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ), которая применялась в 

РФ для классификации товаров до 01.04.2000г. Да/Нет.  
4. Международной основой ТН ВЭД и ТН ВЭД СНГ является Стандартная международная 

торговая классификация. Да/Нет.  
5. ТН ВЭД охватывает все движимое имущество, т.е. нет такого товара, для которого не 

существует соответствующий ему десятизначный цифровой код ТН ВЭД. Да/Нет.  
6. Критериями разграничения различных типов товаров в ТН ВЭД служат материал или 

материалы, из которых сделан товар, и функция или функции, которые товар выполняет. 

Да/Нет.  
7. Комплексным руководством для определения кода являются Основные правила 

интерпретации и таковых правил десять. Да/Нет.  
8. Группы имеют сквозную двузначную римскую нумерацию, не имеющую связи с 

нумерацией разделов. Да/Нет.  
9. На уровне групп товары детализируются в соответствии с материалом, из которого они 

изготовлены, с функциями, которые они выполняют, со степенью обработки. Да/Нет.  
10. В исключительных случаях в ГС классификация осуществляется только по материалам 

или только по функциям товара. Да/Нет.  
11. Некоторые товары могут классифицироваться в соответствии с материалом, из которого 

они изготовлены, и в соответствии с их функциями. Да/Нет.  
12. "Корзиночные" товарные позиции используются в случае, когда товар невозможно 

включить ни в одну товарную позицию с конкретным описанием, и обеспечивают полную 

гарантию того, что ни один товар не останется неохваченным ТН ВЭД. Да/Нет.  
13. Товарная номенклатура — это совокупность названий товаров, с которыми в своей 

профессиональной деятельности сталкиваются должностные лица таможенных органов и 

декларанты. Да/Нет.  
14. Существенными характерными чертами товара, перемещаемого через таможенную 

границу, являются его материально-вещественная форма и транспортабельность. Да/Нет.  
15. Преимуществами Стандартной международной торговой классификации ООН (СМТК) 

являлось то, что детализация разделов и товарных групп соответствовала требованиям 

времени, она не содержала группировок по отраслям народного хозяйства. Да/Нет. 
 
Тематика эссе 
1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу ЕАЭС.  
2. Товары и транспортные средства, подлежащие декларированию таможенным органам 

ЕАЭС. Формы декларирования.  
3. Виды таможенных деклараций.  
4. Стратегия развития таможенной службы РФ до 2030 года и оптимизация таможенных 

операций в условиях ЕАЭС. 
5. Декларация на товары. Места декларирования товаров.  
6. Сроки подачи таможенной декларации. Документы и сведения, необходимые для 

таможенных целей при декларировании товаров.  
7. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС на морском транспорте.  
8. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС авиатранспортом. 
9. Временный порядок совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля в отношении воздушных судов, совершающих промежуточную, вынужденную 

(техническую) посадку на территории РФ.  
10. Тестовые транзитные рейсы с использованием воздушного пространства РФ и 

инфраструктуры аэропортов РФ с применением электронных документов. 



11. Государственное регулирование и управление транспортом за рубежом (на примере 

любого вида транспорта, отдельной страны или группы стран).  
12. Организация перевозок грузов в международном сообщении за рубежом.  
13. Тарифная политика РФ и стран СНГ в области перевозок грузов различными видами 

транспорта в национальном международном сообщении. 
14. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности. Квотирование и 

лицензирование. Лицензии разовые и генеральные, сроки действия. 
5. Внешнеторговый контракт. Санкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описания шкалы оценивания. 
Таблица 7. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
Менее 41 

баллов 

(неудовлет-но) 

41-60 баллов 

(удовлетв-но) 
61-80 баллов 

(хорошо) 
81-100 баллов 

(отлично) 
 

ПК-7 Способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД. 
Знать:  
-основы построения ТН 

ВЭД и иметь понятие в 

области классификации и 

кодирования товаров в 

соответствии с ТН ВЭД.. 

Фрагментарные 
знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

тестовые и 

контрольные 
задания, 
реферат, 

эссе 
 

Уметь:  
-осуществлять 

контроль 

достоверности 

заявленного кода с 

применением 

основных правил 

интерпретации 

(ОПИ) при 

классификации 

товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД. 

Частичные 

умения 
Неполные 

умения 
Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 
умения 

Владеть: 
-навыками контроля  
и корректировки 

заявленного кода  
товаров в 

соответствии с ТН 

ВЭД. 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 

ПК-10 Способность применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять расчет и 

декларирование таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Знать: правила 

определения страны 

происхождения 

товаров; уметь: 

применять правила 

определения страны 

происхождения 

товара;  

Фрагментарные 
знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

тестовые и 

контрольные 
задания, 
реферат, 

эссе 
 

Уметь: применять 

правила определения 

страны 

происхождения 

товара; 

Частичные 

умения 
Неполные 

умения 
Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 
умения 

Владеть: навыками 

применения правила 

определения страны 

происхождения 

товара. 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 
Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования. 
При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. 
На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту –инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене или (зачете). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по зрению: 
-для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 
-письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовывается ассистенту; 
-обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 
- для слабовидящих:  
-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
-возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- заданий оформляются увеличенным шрифтом.; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
-для глухих и слабо слышащих: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного использования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального использования; 
-предоставляются услуги суперпереводчика; 
-для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосуперпереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 



3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 
4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата; 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
-письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовывается ассистенту; 
-выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1 Перечень основной учебной литературы, ресурсов сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины, периодических изданий и информационных справочных систем  
 
1. Жиряева, Е. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие / Е. В. Жиряева. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2020. — 240 c. — ISBN 978-5-
4383-0216-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103988.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 
2.Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Ч.3. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности / составители Н. А. Бабкина. — Благовещенск: Амурский государственный 

университет, 2020. — 111 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103925.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 
3.Федотова, Г. Ю Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие / Г. Ю Федотова. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-
4383-0086-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82305.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 
4. Кучинская, Л. В. Основы товароведения в таможенном деле: практикум / Л. В. Кучинская, 

Е. В. Красильникова. — Москва: Российская таможенная академия, 2019. — 132 c. — ISBN 
978-5-9590-1081-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93203.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 
5.Пасешник, Н. П. Основы таможенного дела: учебное пособие / Н. П. Пасешник, Н. В. 

Сумина. — Челябинск: Южно-Уральский институт управления и экономики, 2019. — 227 c. 
— ISBN 978-5-6042665-5-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97406. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/97406 
6. Сайт Всемирной таможенной организации – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

www.wcoomd.org. 
7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.customs.ru. 
8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: www.consultant.ru. 
9. Сайт Всемирной таможенной организации - [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

www.wcoomd.org. 
10. Официальный сайт Евразийского экономического союза - [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: www.consultant.ru. 
11. ЭБС IPRbooks - Режим доступа: www.iprbookshop.ru. 
12. ЭБС «Консультант студента»). 
 
 
 
 
 

http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.consultant.ru/


10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Помещения для контактной и 

самостоятельной работы 
Оснащенность помещений для 

контактной и самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

10.1 Помещения для контактной работы 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: ауд. №1-12, 
ауд. №1-14 адрес ул. Исаева, 

100 
Аудитория №1-16 адрес ул. 

Исаева, 100 
Аудитория для практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ауд. №1-02, ауд. №1-10 адрес 

ул. Исаева, 100, 1 этаж 
Учебные аудитории для 

самостоятельной работы: ауд. 

№2-31, ауд. №2-29, адрес ул. 

Исаева, 100.  

Личный ноутбук, переносной 

проектор BENQ, переносной 

экран, ноутбук, колонки Genius 

SP-S110. 
Набор демонстрационного 

оборудования и учебно-
наглядных пособий 
 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования) программное 

обеспечение: 
1. Операционная система на 

базе Linux; 
2. Офисный пакет Open Office; 
3. Антивирусные программы: 

Kaspersky Endpoint Security 
WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL 
Acdmc, право на использование 

(код FQC-09519) 
WINHOME 10 RUS OLP NL 
Acdmc Legalization Get Genuine, 
право на использование (код 
KW9-00322) 
Office Std 2019 RUS OLP NL 
Acdmc, право на использование 

(код 021-10605) (контракт 267-
ЭА-19 от 15.02.2019 г., 

лицензия № 87630749, 

бессрочная) 
10.2 Помещения для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы: ауд. 

№3-01, ауд. №2-02, адрес ул. 

Исаева, 100. 
В качестве помещений для 

самостоятельной работы могут 

быть: компьютерный класс, 

читальный зал. 

Личный ноутбук, переносной 

проектор BENQ, переносной 

экран, ноутбук, колонки Genius 

SP-S110. 
Набор демонстрационного 

оборудования и учебно-
наглядных пособий 
 

свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее 

лицензирования) программное 

обеспечение: 
1. Операционная система на 

базе Linux; 
2. Офисный пакет Open Office; 
3. Антивирусные программы: 

Kaspersky Endpoint Security 
WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL 
Acdmc, право на использование 

(код FQC-09519) 
WINHOME 10 RUS OLP NL 
Acdmc Legalization Get Genuine, 
право на использование (код 
KW9-00322) 
Office Std 2019 RUS OLP NL 
Acdmc, право на использование 

(код 021-10605) (контракт 267-
ЭА-19 от 15.02.2019 г., 

лицензия № 87630749, 

бессрочная) 
 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 
Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся 

во все учтенные экземпляры. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Методические указания по освоению дисциплины 
«Товарная номенклатура ВЭД» 

 
1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины.  
Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, 

ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться 

с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины.  
Дисциплина «Товарная номенклатура ВЭД» состоит из 10 связанных между собою 

тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 
Обучение по дисциплине «Товарная номенклатура ВЭД» осуществляется в 

следующих формах: 
1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 
2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных 

работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем).  
3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса).  
Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности.  
Каждому практическому/ семинарскому занятию и самостоятельному изучению 

материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят 

предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в 

обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их 

решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.  
Описание последовательности действий обучающегося: 
При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 
1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 
минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут).  
3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 

часу). 
4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры.  
Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1 

- 2 практические ситуации (лаб. работы).  
2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном 

стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 

обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание 

обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 



Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 

иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации.  
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения.  
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста.  
Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, которую 

рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. Тематика лекций дается 

в рабочей программе дисциплины.  
3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим/семинарским 

занятиям.  
На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий.  
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

практическому/семинарскому занятию:  
1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 
2. Проработать конспект лекций; 
3. Прочитать основную литературу. 
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к конкретной 

проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса;  
4. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия;  
5. Выполнить домашнее задание;  
6. Проработать тестовые задания и задачи;  
7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, 

которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 
4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 
Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Товарная номенклатура 

ВЭД» - это углубление и расширение знаний в области таможенного дела; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.  
Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 



Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний.  
Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 
Самостоятельная работа реализуется:  
– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях;  
– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д.  
– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач.  
Виды СРС и критерии оценок (по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС 

оценивается в 15 баллов): 
1. Реферат  
2. Доклад  
3. Эссе  
4. Участие в мероприятиях  
Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


