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Сокращения и обозначения

 
ВТО – Всемирная торговая организация
ВТмО – Всемирная таможенная организация
ВЭД – Внешнеэкономическая деятельность
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
МТО – Международная торговая организация
МБРР – Международный банк экономики и развития
МВФ – Международный валютный фонд
МЭРиТ – Министерство экономического развития и тор-

говли
РГ – Региональная группа по присоединению к ВТО
РНБ – Режим наибольшего благоприятствования
ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ГС – Гармонизированная система описания и кодирова-

ния товаров
КН ВЭД – Комбинированная номенклатура ВЭД
ОСЭР  – Организация экономического сотрудничества

и развития
ТН ВЭД – Товарная номенклатура ВЭД
ТК РФ – Таможенный кодекс РФ
ФТС – Федеральная таможенная служба



 
 
 

 
Введение

 
Реформирование российской экономики на современном

этапе не может осуществляться без учета влияния глобали-
зации мировой экономики. Этот фактор становится одним
из определяющих при формировании экономической поли-
тики страны. В январе-октябре 2008 г. внешнеторговый обо-
рот России составил, по данным Банка России, 659,6 млрд.
долларов США (144,7 % к январю-октябрю 2007 г.), в том
числе экспорт – 413,4 млрд. долларов (147,8 %), импорт –
246,2  млрд. долларов (139,8  %)1. На  сегодняшний день
в  российском товарообороте доля стран-членов ВТО пре-
вышает 85  %. В  таких условиях резко возросла роль го-
сударственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), отличительным признаком которой явля-
ется международная купля-продажа товаров и услуг, а также
международное перемещение материальных, денежных, тру-
довых и интеллектуальных ресурсов.

Центральное место среди инструментов регулирования
ВЭД занимает таможенно-тарифное регулирование, осу-
ществляемое в целях защиты национальных производителей
на внутреннем рынке, эффективного регулирования струк-
туры экспорта и импорта товаров, обеспечения источников

1 Данные сайта www.gks.ru.



 
 
 

пополнения доходной части федерального бюджета.
Впервые тарифный метод был признан ведущим в между-

народном регулировании ВЭД путем принятия правитель-
ствами ряда стран Генерального соглашения по  тарифам
и торговле 30 октября 1947 г., основной целью которого бы-
ло провозглашено «существенное снижение тарифов и дру-
гих препятствий в торговле и на устранение дискриминаци-
онного режима в международной торговле2».

На данный момент членами Всемирной торговой органи-
зации (ВТО) на  16  мая 2008  г. являются уже 152 страны
мира, и в ближайшие годы их число будет увеличиваться.
Это означает, что практически всякое государство, претен-
дующее на  создание современной, эффективной экономи-
ки и равноправное участие в мировой торговле, стремится
стать членом ВТО. Россия в  этом смысле не  является ис-
ключением. Конкретными целями присоединения для Рос-
сии можно считать: 1) получение лучших (в сравнении с су-
ществующими) и недискриминационных условий для досту-
па российской продукции на иностранные рынки; 2) доступ
к международному механизму разрешения торговых споров;
3) создание более благоприятного климата для  иностран-
ных инвестиций в результате приведения законодательной
системы в  соответствие с  нормами ВТО; 4) расширение
возможностей для российских инвесторов в странах-членах
ВТО, в  частности, в  банковской сфере; 5) создание усло-

2 См. абз. 3 Преамбулы ГАТТ-47.



 
 
 

вий для повышения качества и конкурентоспособности оте-
чественной продукции в результате увеличения потока ино-
странных товаров, услуг и  инвестиций на  российский ры-
нок; 6) участие в выработке правил международной торгов-
ли с учетом своих национальных интересов; 7) улучшение
имиджа России в мире как полноправного участника меж-
дународной торговли3.

Переговоры по присоединению России к ВТО длятся уже
более 15 лет. Президент Дмитрий Медведев недавно озвучил
свою позицию по данным переговорам: «Моя позиция про-
стая – мы, конечно, будем присоединяться. Мы за, но мы бы
хотели это сделать на нормальных условиях. Хватит уже пе-
реговоров, надо решения принимать4».

Первоочередным условием переговорного процесса
по вступлению в ВТО является приведение законодательства
страны – кандидата в соответствие с нормами и правилами
данной организации. Результатом выполнения этого усло-
вия стало создание нового отечественного законодательства
по регулированию ВЭД, в том числе и таможенно-тарифно-
го.

Но  главным требованием здесь является то,
что при вступлении в ВТО любому государству необходимо
заранее планировать и  осуществлять комплекс мероприя-
тий, целью которых является создание условий для предсто-

3 По материалам сайта www.wto.ru.
4 Канн. 13 ноября 2008 г. По материалам РИА Новости. www.rosbalt.ru



 
 
 

ящего функционирования своих стран уже в качестве пол-
ноправных членов ВТО, что в дальнейшем станет определя-
ющим условием формирования таможенно-тарифного зако-
нодательства.

Целью настоящего исследования является исследование
аспектов таможенно-тарифного регулирования внешнеэко-
номической деятельности, анализа проблем формирования
и  основных направлений совершенствования тарифно-та-
моженного законодательства в связи с вступлением России
в ВТО.



 
 
 

 
Глава 1. История

правового регулирования
таможенно-тарифной

деятельности государства
 
 

1.1. История возникновения
и развития института таможенно-
тарифного регулирования в России

 
История возникновения и развития института таможен-

но-тарифного регулирования, как и таможенной деятельно-
сти, в целом, тесно связана с историй возникновения и раз-
вития Российского государства. Вплоть до XV в. торговля
осуществлялась в ущерб русскому купечеству. Иностранный
торг получил монополию. Иностранным купцам выдавались
так называемые тарханные грамоты, которые освобождали
их владельцев от различных сборов и податей при осуществ-
лении торговых операций5.

Объединение вокруг Москвы близлежащих княжеств

5 Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. СПб.: Типография
В. С. Балашева, 1886. – С. 8.



 
 
 

укрепило Русское государство. Иван  III, Василий  III,
Иван  IV, а  затем и Михаил Романов пытались в фискаль-
ных целях упорядочить таможенные сборы, пошлины с ино-
странцев.

В период царствования Алексея Михайловича, 25 октяб-
ря 1653 г. был принят Именной указ «О взымании таможен-
ной пошлины с товаров в Москве и городах, с показанием
по скольку взято и с каких товаров». Этот нормативный пра-
вовой акт иногда называют «Торговым уставом» и рассмат-
ривают в качестве первого русского таможенного тарифа, хо-
тя слово «тариф»6 в то время в русском языке еще не упо-
треблялось7. Данным документом вместо многочисленных
и разнообразных российских таможенных сборов была вве-
дена единая рублевая пошлина, равная 5  % с  рубля цены
товара (исключение составляла лишь соль, для которой по-
шлина устанавливалась в размере 10 % от цены, а также осо-
бые сборы взимались с рыбы и пушнины). Внешние тамо-
женные пошлины были отграничены от внутренних. Проез-
жать с товарами вглубь страны иностранцы могли лишь по-
сле получения специального разрешения – грамоты о тор-

6 Слово «тариф» происходит от названия небольшой арабской крепости, рас-
положенной на европейском берегу Гибралтарского пролива. Там взимались осо-
бые сборы с грузов, привозимых на кораблях, для чего была составлена роспись,
указывавшая на размер пошлины (см. Лодыженский К. История русского тамо-
женного тарифа. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1886. – С. 26.)

7 Таможенное право: учебник / под. ред. Рассолова М. М., Эриашвили Н. Д. –
4-е изд., перераб. И доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 16.



 
 
 

гах. Пошлина на их товары повышалась в четыре раза. По-
степенно таможенные пошлины наряду с фискальной начи-
нают осуществлять протекционистскую и балансировочную
функции.

Зарождение понятия «таможенно-тарифного регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности» связано с эпохой
преобразований Петра I. В 20-х годах XVIII в, ликвидировав
многие чрезвычайные сборы, упразднив архаичные принци-
пы обложения, Петру  I удалось на  основе подушного об-
ложения создать весьма рациональную систему налогового
сбора, соответствовавшую основным потребностям абсолю-
тистского государства.

Для  проведения гибкой торговой и  протекционистской
политики необходимо было ввести таможенный тариф, Пер-
вый таможенный тариф в России был принят по указу Пет-
ра I в 1724 г. Он устанавливал высокие заградительные по-
шлины (до 75 % с цены) на импорт товаров, производство
которых уже имелось в России (скатертное полотно, пару-
сина, тафта, парча, шелковые ленты, железо, иглы, кури-
тельные трубки и  др.). Тем  самым эти отрасли защища-
лись от конкуренции иностранных производителей и това-
ров. Для  поощрения экспорта с  товаров, отправлявшихся
за рубеж, взималась пошлина всего в 3 %. Сумма внешнетор-
говых пошлин со всего товарооборота, рассчитанная по Та-
рифу 1724 г., была в 2,3 раза выше, чем сумма пошлин, рас-



 
 
 

считанная на прежних основаниях8.
Дальнейшее развитие института таможенно-тарифного

регулирования в  России связано с  тремя направления-
ми таможенной политики государства: использование стро-
го-охранительной тарифной системы, более умеренный про-
текционизм и, наконец, экономический либерализм, выбор
которых зависел от учета интересов развития промышлен-
ности, внешней торговли и даже внешней политики.

Так на смену самого жесткого Тарифа 1757 г. (П. И. Шува-
лов повысил внешнеторговый тариф в среднем на 13 %, от-
менив внутренние таможенные пошлины) приходит Тариф
1782 г. – самый умеренный в истории России. Основная мас-
са товаров, доставлявшихся из-за рубежа, облагалась пошли-
ной всего в 10 %, заградительных пошлин в 100 % и более
в этом тарифе нет вовсе.

Несмотря на  более умеренную тарифную политику,
чем при Елизавете Петровне, таможенные сборы в правле-
ние Екатерины II постоянно возрастали, что было обусловле-
но неуклонным расширением внешнеторговых связей Рос-
сии, ростом товарооборота, повышением цен на импортные
и экспортные товары. Но в 1793–1795 гг. происходит суще-
ственный спад (от  7,2  млн.  руб. в  1792  г. до  5  млн.  руб.
в 1795 г), обусловленный сокращением импорта в связи с ре-

8 Захаров В. Н. Петров Ю. А. Шацилло М. К. История налогов в России. IX –
начало XX в. – М.: РОССПЭН, 2006. – С. 95.



 
 
 

волюцией во Франции и мерами против нее9.
Период с  1822 по  1842  гг. вообще можно охарактери-

зовать как запретительный, тогда на таможенную политику
в значительной мере оказывал влияние министр финансов
Российской империи Е. Ф. Канкрин.

Грюндерская10 лихорадка, ставшая причиной «экономи-
ческого чуда» 1860–1870-х гг., с переходом от запретитель-
ной системы к либеральной (с принятием при министре фи-
нансов Княжевиче Тарифа 1857  г. был  разрешен привоз
(с платежом пошлины) до того времени запрещенных това-
ров, в том числе чугуна и железа, снята привозная пошли-
на с 55 экспортных статей (сырых материалов) и уменьшены
ставки обложения для 380 статей) закончилась резким из-
менением политического курса при Александре II, вызван-
ным приготовлениями к русско-турецкой кампании (1877–
1878 гг.).

С 1 января 1877 г. исходя из потребностей казны, опу-
стошенной в результате военных приготовлений к русско-ту-
рецкой компании и  недостатка иностранных инвестиций,
пошлины стали взиматься в  золотой валюте. Этот способ
уплаты, резко повышавший размер обложения и тем самым
уменьшавший импорт, стал доставлять казначейству посто-

9 Захаров В. Н. Петров Ю. А. Шацилло М. К. История налогов в России. IX –
начало XX в. – М.: РОССПЭН, 2006. – С. 117.

10 Грюндер (нем. Grunder) (экон.). – организатор, основатель предприятий, пре-
следующих спекулятивные цели.



 
 
 

янные денежные ресурсы, в том числе и для расчетов с загра-
ничными кредиторами, и позволил минимизировать небла-
гоприятные последствия колебаний курса рубля.

Таможенный тариф 1891 г. («Высочайшее утвержденное
мнение Государственного Совета» «Об общем Таможенном
Тарифе по Европейской торговле» от 11 июня 1891 г.) стал
апогеем протекционизма, обложение по многим статьям уве-
личено на 100 и даже 300 %. Следствием ужесточения пра-
вительственного курса стала так называемая «таможенная
война» с главным торговым партнером России – Германией,
в результате которой обе стороны пошли на уступки и подпи-
сали договор 1894 г., предусматривавший реформу тарифа
в смысле уменьшения ставок обложения. Покровительствен-
ные начала сыграли определенную роль на раннем этапе ста-
новления русской промышленности, но дальнейшее сохра-
нение тепличных условий вело к снижению ее конкуренто-
способности.

Примером безоговорочного лидерства таможенных сбо-
ров является 1913 г., когда они составили в 16,7 % всех нало-
говых поступлений казны. Столь значимый уровень явился
следствием как развития внешней торговли России, так и ре-
зультатом целенаправленной протекционистской политики
правительства. Вывозила Россия по преимуществу продукты
сельского хозяйства (до 1/3 экспорта составляли зерновые
культуры), а также сырье (лес, лен, нефть), отчасти изделия
текстильной индустрии (хлопчатобумажные ткани). Ввози-



 
 
 

ли  же главным образом машины, продукты химического
производства, хлопок-сырец, каменный уголь, чай  и  др.,
причем большинство импортируемых товаров облагалось
высокой таможенной пошлиной.

Парадоксальным выглядит существенный рост таможен-
ного дохода Российской империи в период Первой мировой
войны. В то время как внешняя торговля России в услови-
ях войны резко упала, экспорт из  страны снизился втрое
(с  1520  млн.  руб. в  1913  г. до  579  млн. в  1916  г.), им-
порт же существенно вырос (с 1379 млн. до 2707 млн. руб.)
за счет поставок союзниками предметов вооружения, опла-
чиваемых казной из военного фонда11. Считать в этих усло-
виях таможенные сборы «доходом» государства можно лишь
условно, поскольку, в отличие от мирного времени, оплачи-
вались они не населением, а самой казной, то есть государ-
ство платило налоги самому себе.

Ко  времени Октябрьской революции таможенное дело
в  России регулировалось Уставом 1910  г. Новая государ-
ственная власть отказалась от таможенной политики, прово-
димой в дооктябрьский период, и ликвидировала существо-
вавшую в России систему таможенных органов. Реализация
ленинской идеи государственной монополии внешней тор-
говли по существу заблокировала широкое применение та-
моженно-тарифного регулирования и сделала систему тамо-

11 Захаров В. Н. Петров Ю. А. Шацилло М. К. История налогов в России. IX –
начало XX в. – М.: РОССПЭН, 2006. – С. 268.



 
 
 

женного контроля чисто вспомогательным инструментом ре-
гулирования внешней торговли.

С  переходом к  НЭПу, с  расширением внешней торгов-
ли, предоставлением права самостоятельного выхода на ми-
ровой рынок хозяйственным и  государственным организа-
циям возникла необходимость перехода к тарифным мето-
дам регулирования внешнеторговых операций. После того,
как 9 марта 1922 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили первый
таможенный тариф по европейской привозной торговле, де-
кретом СНК РСФСР от 23 февраля 1922 г. был утвержден
Таможенно-тарифный комитет (ТТК), а 13 июня 1922 г. –
первый советский тариф по вывозной торговле12.

В период с 1929 по 1932 г. все более отчетливой стано-
вится тенденция к отказу от экономической модели управ-
ления и доминированию административно-командных мето-
дов регулирования общественных отношений. Значительно
сократился оборот международного пассажирского сообще-
ния, резко уменьшился состав участников внешнеторговых
связей. Таможенное дело в целом и таможенно-тарифное ре-
гулирование в частности перестали играть важную роль в ре-
гулировании экспортно-импортных операций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая
1964 г. был утвержден новый Таможенный кодекс. По срав-

12 Габричидзе Б. Н., Полежаев Д. М. Становление и развитие таможенной служ-
бы в Советском государстве (1917–1991 гг.) // Государство и право. 1992. № 10 –
С. 27.



 
 
 

нению с Таможенным кодексом СССР 1928 г. он был зна-
чительно меньше по объему (120 статей, сгруппированных
в три раздела). Среди функций таможенных учреждений вы-
делялись: контроль за соблюдением государственной моно-
полии внешней торговли, совершение таможенных операций
и борьба с контрабандой. В системе Главного таможенного
управления (ГТУ) уже не существовало структурного под-
разделения, непосредственно занимавшегося вопросами та-
рифно-пошлинного регулирования.

В  период внешнеэкономической реформы (1986–
1991 гг.) начинается новый этап развития таможенной си-
стемы, Таможенный кодекс 1964 г., принятый по стандартам
командно-бюрократической системы, не только перестал со-
ответствовать существующим реалиям, но и противоречил
принимаемым министерствами и ведомствами подзаконным
актам. Развитие таможенного дела вплоть до 1991 г. опреде-
лялось подзаконным нормотворчеством – постановлениями
Совета Министров СССР и ведомственными актами. Логи-
ческое завершение данного этапа – принятие в 1991 г. но-
вого Таможенного кодекса и Закона СССР «О таможенном
тарифе».

Формированию и применению таможенно-тарифного ре-
гулирования в постсоветской России предшествовал общий
процесс либерализации внешнеэкономической деятельно-
сти. Так, 15  ноября 1991  года был подписан Указ Прези-
дента РСФСР «О либерализации внешнеэкономической де-



 
 
 

ятельности на территории РСФСР» (вступил в силу с 1 ян-
варя 1992 г.), в котором, в частности, механизм регулиро-
вания импорта еще не был прописан. В 1992 г. был введен
Временный импортный таможенный тариф, действовавший
сравнительно короткое время. В  марте 1993  г. был  издан
Указ Президента РФ «Об  импортном таможенном тарифе
Российской Федерации». И только в мае 1993 г., с приня-
тием Закона РФ «О таможенном тарифе» (вступил в силу
с 1 июля 1993 г.), были определены законодательные основы
формирования и применения таможенного тарифа Россий-
ской Федерации13

13 Козырин А. Н. Таможенное право России. Общая часть. – М.:.Теис, 1995.
С. – 19.
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