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Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, ðàñøèðåíèå àñ-
ñîðòèìåíòà òîâàðîâ íà ìèðîâîì ðûíêå, ñíèæåíèå òàìîæåííûõ
ïîøëèí, à òàêæå ëèáåðàëèçàöèÿ òîðãîâëè òîâàðàìè, óñëóãàìè è
ïðàâàìè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîâûøàþò ðîëü è çíà÷å-
íèå íåòàðèôíûõ áàðüåðîâ, ðàñøèðÿþò ñôåðó èõ ïðèìåíåíèÿ. Î
ñîäåðæàíèè èíñòðóìåíòîâ íåòàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âíåøíåòîð-
ãîâîãî îáîðîòà ðàññêàçûâàåò àâòîð ñòàòüè. Ïðåäñòàâëåííûå â íåé
ìàòåðèàëû ìîãóò çàèíòåðåñîâàòü ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ãîñóäàðñò-
âåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, âíåøíåé òîðãîâëè, ïðåïîäàâà-
òåëåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ âóçîâ.

Èíñòðóìåíòû íåòàðèôíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ

В. А. САМСОНОВ,
заместитель начальника таможенного поста

Московской северной таможни,
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Âèäû èíñòðóìåíòîâ
íåòàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

Нетарифные ограничения – это форма государственного
регулирования внешнеторгового оборота с помощью мер,
ограничивающих использование иностранных товаров и ус�
луг на внутреннем рынке страны. По мнению специалис�
тов, во внешней торговле используется более 50 способов
такого ограничения. К ним относятся технические нормы,
санитарные стандарты, сложный валютный контроль, государ�
ственные закупки и т. д. Однако до сих пор не выработано
единой классификации нетарифных методов регулирования.

Так, в Соглашении о единых мерах нетарифного регули�
рования при форсировании таможенного союза (вступило в
силу 15 июля 1999 г.) к мерам нетарифного регулирования
отнесены: а) государственная монополия на экспорт и (или)
импорт отдельных товаров; б) экспортный контроль; в) ко�
личественные ограничения экспорта и (или) импорта; г) за�
преты или ограничения экспорта и (или) импорта; д) учас�
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тие в выполнении международных экономических санкций;
е) технические, фармакологические, санитарные, ветеринар�
ные, фитосанитарные и экологические стандарты и требо�
вания, контроль за качеством ввозимых товаров.

Перечень товаров, к которым в настоящее время приме�
няются установленные выше названным Соглашением не�
тарифные меры регулирования внешнеторговой деятельно�
сти, можно условно разбить на пять групп.

Ê ïåðâîé îòíîñÿòñÿ òîâàðû è òåõíîëîãèè äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðèìåíÿåìûå ïðè ñîçäàíèè îáû÷íûõ âîîðóæåíèé è âîåííîé òåõ-
íèêè; îáîðóäîâàíèå, ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè, èñïîëüçóåìûå ïðè
ñîçäàíèè ðàêåòíîãî îðóæèÿ; îáîðóäîâàíèå, ìàòåðèàëû è òåõíîëî-
ãèè, ïðèìåíÿåìûå â ÿäåðíûõ öåëÿõ; ÿäåðíûå ìàòåðèàëû, îáîðóäî-
âàíèå, ñïåöèàëüíûå íåÿäåðíûå ìàòåðèàëû è ñîîòâåòñòâóþùèå
òåõíîëîãèè; õèìèêàòû, îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè, èìåþùèå ìèð-
íîå íàçíà÷åíèå, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû ïðè ñîçäàíèè
õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ; âîçáóäèòåëè çàáîëåâàíèé (ïàòîãåíîâ) ÷åëî-
âåêà, æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, èõ ãåíåòè÷åñêè èçìåíåííûå ôîðìû,
ôðàãìåíòû ãåíåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû ïðè ñîçäàíèè áàêòåðèîëîãè÷åñêîãî (áèîëî-
ãè÷åñêîãî) è òîêñèííîãî îðóæèÿ.

Ýòè òîâàðû ïîäëåæàò ýêñïîðòíîìó êîíòðîëþ.

Âòîðàÿ ãðóïïà âêëþ÷àåò òîâàðû, ïîäïàäàþùèå ïîä ìíîãîñòîðîí-
íèå ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ. Ýòî îçîíîðàçðóøàþùèå âåùå-
ñòâà, îïàñíûå îòõîäû, îñåòðîâûå âèäû ðûá è ïðîäóêöèÿ èç íèõ,
âêëþ÷àÿ èêðó, à òàêæå íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ñèëüíîäåéñòâóþ-
ùèå è ÿäîâèòûå âåùåñòâà.

Ê ýòîé ãðóïïå ïðèìåíÿþòñÿ íåòàðèôíûå ìåðû ðåãóëèðîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè ñ ó÷àñòèåì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Òðåòüÿ ãðóïïà òîâàðîâ îõâàòûâàåò ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà,
äðàãîöåííûå ìåòàëëû è äðàãîöåííûå êàìíè, àëêîãîëüíóþ ïðîäóê-
öèþ, ðàäèîàêòèâíûå âåùåñòâà, âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà ïðîìûøëåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñïåöèàëüíûå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ íåãëàñ-
íîãî ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, øèôðîâàëüíóþ òåõíèêó; ñàõàð-ñûðåö,
ñàõàð áåëûé, ïàòîêó êðàõìàëüíóþ; äèêîðàñòóùèå ðàñòåíèÿ, äèêèõ
æèâîòíûõ.

Íà óêàçàííûå ãðóïïû òîâàðîâ âûäàþòñÿ ëèöåíçèè.

Â ÷åòâåðòóþ ãðóïïó âõîäÿò òîâàðû, íà êîòîðûå âûäàþòñÿ ðàçëè÷-
íûå ôîðìû ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (óäîñòîâåðåíèÿ, ýêñïîðòíûå
ëèöåíçèè, ýêñïîðòíûå äîêóìåíòû, ïðîèçâîäñòâåííûå ñåðòèôèêàòû) â
ñîîòâåòñòâèè ñ äâóñòîðîííèìè ñîãëàøåíèÿìè, çàêëþ÷åííûìè ïî èòî-
ãàì óðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâûõ ñïîðîâ. Íà îñíîâàíèè ýòèõ äîêóìåí-
òîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîíèòîðèíã ïîñòóïëåíèÿ ðîññèéñêèõ òîâàðîâ íà
òàìîæåííóþ òåððèòîðèþ ñòðàí-ïàðòíåðîâ.



ЭКО1 4 2

Íàëè÷èå òàêèõ äîêóìåíòîâ â ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèÿìè
ñëó÷àÿõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ââîçà òîâàðà íà òàìîæåííóþ
òåððèòîðèþ ñòðàíû – òîðãîâîãî ïàðòíåðà è ïîçâîëÿåò îñóùåñòâ-
ëÿòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðîññèéñêîé ñòîðîíîé ïðèíÿòûõ íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ.

Ê ïÿòîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ òîâàðû, äëÿ êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ
îñîáûé ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ âíåøíåòîðãîâûõ îïåðàöèé â ñâÿçè ñ
íåîáõîäèìîñòüþ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà èõ âûâîçà (ââîçà).

Наибольшее же распространение получила разработан�
ная Секретариатом ГАТТ/ВТО классификация нетарифных
методов регулирования. В ней нетарифные ограничения раз�
делены на пять основных групп:

êîëè÷åñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ èìïîðòà è ýêñïîðòà, ê êîòî-
ðûì îòíîñÿòñÿ êâîòèðîâàíèå è ëèöåíçèðîâàíèå;
òàìîæåííûå è àäìèíèñòðàòèâíûå èìïîðòíî-ýêñïîðòíûå ôîð-
ìàëüíîñòè, âêëþ÷àÿ àíòèäåìïèíãîâûå ïîøëèíû, ìåòîäû
îöåíêè òàìîæåííîé ñòîèìîñòè òîâàðîâ, òàìîæåííûå è êîí-
ñóëüñêèå ôîðìàëüíîñòè, òîâàðîñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåí-
òû, òîâàðíóþ êëàññèôèêàöèþ òàðèôîâ;
ñòàíäàðòû è òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó òîâàðîâ, âêëþ÷àÿ ñàíè-
òàðíî-âåòåðèíàðíûå íîðìû, ïðîìûøëåííûå ñòàíäàðòû, òðå-
áîâàíèÿ ê óïàêîâêå è ìàðêèðîâêå òîâàðîâ;
ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà âî âíåøíåòîðãîâûõ îïåðàöèÿõ (ñóáñè-
äèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà è ýêñïîðòà òîâàðîâ, ñèñòåìà ãîñó-
äàðñòâåííûõ çàêóïîê òîâàðîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ òîðãîâëÿ);
îãðàíè÷åíèÿ, çàëîæåííûå â ìåõàíèçìå ïëàòåæåé (ñêîëüçÿ-
ùèå ñáîðû, èìïîðòíûå äåïîçèòû, ëüãîòû äëÿ îòäåëüíûõ
îòðàñëåé è ïðåäïðèÿòèé, ìåõàíèçì âàëþòíûõ êóðñîâ).

Êîëè÷åñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ

Из всех видов нетарифных барьеров наибольшее распро�
странение получили количественные ограничения импорта
и экспорта, регламентирующие объемы ввозимых в страну
и вывозимых за ее пределы товаров. На практике сложи�
лись два основных направления применения количествен�
ных ограничений: контингентирование и лицензирование.

Контингентирование – ограничение государством ввоза
(вывоза) товаров в определенном количестве или сумме за
установленный период посредством импортных или экспорт�
ных квот (контингентов). Квоты подразделяются на двусто�
ронние и общие (глобальные). Двусторонние квоты
устанавливаются при наличии между двумя странами опре�
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деленной договоренности и распространяются только на
конкретную страну. Общие (глобальные) квоты вводятся без�
адресно, т. е. ограничивают размер импорта на определенный
период для всех стран вместе. Они дают право выбора контин�
гента среди стран, на которые он распространяется.

По срокам действия квоты бывают постоянные, т. е.
действующие в течение всего периода, на который они вве�
дены, и сезонные, устанавливаемые в зависимости от фик�
сированного времени.

Отметим, что устанавливаемая для каждой страны, от�
куда импортируется или куда экспортируется товар, квота
может формироваться на дискриминационной основе в рам�
ках конкурентной борьбы на мировом рынке. Несмотря на
запрет ВТО на использование дискриминационных квот, они
применяются многими странами, особенно часто в отноше�
нии государств, не входящих в ВТО.

Основная цель введения импортных квот состоит в за�
щите национальных производителей. Для этой цели импорт�
ные квоты более предпочтительны, чем тарифные ограниче�
ния. Дело в том, что повышение ставок тарифов, как
правило, регламентируется международными соглашения�
ми, квоты же вводятся по решению органов государствен�
ной власти страны. Достаточно часто при распределении
импортных квот предпочтение отдается тем, кто берет на
себя встречные обязательства импортировать товары дан�
ной страны. Экспортные квоты устанавливаются, прежде
всего, на дефицитные на местном рынке товары.

Контингентирование реализуется через систему лицен�
зирования, то есть выдаваемое государственными органами
разрешение на импорт определенного количества товаров в
страну (импортная лицензия) или экспорт товаров из стра�
ны (экспортная лицензия). В международной практике раз�
личают индивидуальные и генеральные лицензии.

Первая представляет собой разовое разрешение на им�
порт (экспорт) товаров. Она является именной и не может
быть передана другой компании. Срок ее действия по вре�
мени ограничен. Вторая есть постоянно действующее раз�
решение, дающее право конкретной фирме на импорт (экс�
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порт) указанных в ней товаров без каких�либо ограничений
по стоимости и количеству. По генеральной лицензии раз�
решается ввозить указанные в ней товары из конкретной
страны либо же из всех стран мира. Разовая лицензия вы�
дается на конкретный объем товара по каждой сделке, ге�
неральная не ограничена по стоимости и количеству
(за исключением квотируемых товаров).

Лицензия может выдаваться немедленно после получе�
ния от экспортера или импортера заявки, которая не может
быть отклонена в случае, если по ней не получен официаль�
ный отказ от органов, контролирующих внешнеторговые
операции в рамках предварительного контроля. Такая ли�
цензия называется автоматической.

Мировой опыт показывает, что распределение лицензий
может осуществляться одним из следующих способов: на ос�
нове аукциона, с помощью системы явных предпочтений и по�
средством распределения лицензий на внеценовой основе.

Аукцион (продажа лицензий), осуществляемый на кон�
курсной основе, считается наиболее эффективным механиз�
мом распределения лицензий, так как он обеспечивает мак�
симальную конкуренцию между импортерами, желающими
получить тендер, заинтересовывая их в минимизации дохо�
дов от ренты1.

Для достижения максимального эффекта от продажи ли�
цензий с начала 80�х годов США стали практиковать аукци�
оны по конкурсной продаже американских квот непосред�
ственно среди иностранных экспортеров, а не среди
потенциальных американских импортеров. Это повысило
доходы государства от распределения лицензий.

При использовании системы явных предпочтений лицен�
зии закрепляются за фирмами пропорционально размерам
их импорта за прошлый период или пропорционально струк�
туре спроса со стороны национальных производителей. Этот
способ распределения лицензий направлен, в первую оче�
редь, на поддержание тех отечественных производителей,
которые могут пострадать из�за введения квот. Вместе с тем

1 Â îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ èíîñòðàííûå ïðîèçâîäèòåëè ìîãóò ïîéòè íà
ïîëíûé îòêàç îò ðåíòû è äàæå ïåðå÷èñëèòü ÷àñòü ñâîèõ äîõîäîâ îò ïðîäàæè
òîâàðîâ íèæå ñðåäíåãî óðîâíÿ ìèðîâûõ öåí.
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получателями квот становится ограниченное число иност�
ранных фирм: либо имеющие тесные связи с местными про�
изводителями, либо представляющие крупные корпорации,
которые способны влиять на политику данного государства
непосредственно или через систему межгосударственных
отношений. Кроме того, в рамках системы явных предпоч�
тений создаются объективные предпосылки для коррупции.

Распределение лицензий на внеценовой основе предпо�
лагает выдачу лицензий тем компаниям, которые продемон�
стрировали свою способность наиболее эффективно осуще�
ствлять импорт или экспорт товаров. Это наиболее
трудоемкий способ распределения лицензий: необходимо
создавать экспертную комиссию, разрабатывать специаль�
ные критерии, обеспечивающие объективность и обоснован�
ность принимаемого решения по предоставлению лицензий.
Эффективность распределения лицензий на внеценовой ос�
нове зависит от профессиональной компетенции и опыта
экспертного совета, а также используемого механизма осу�
ществления данной процедуры.

Особую группу количественных ограничений составляют
так называемые добровольные ограничения экспорта. Добро�
вольные ограничения экспорта и соглашения об упорядоче�
нии рынка – это разновидность импортной квоты, которая вво�
дится не страной�импортером, а страной�экспортером с целью
избежать других торговых санкций со стороны страны�импор�
тера. Практика свидетельствует, что такие ограничения
экспорта отнюдь не являются добровольными.

Еще в конце 50�х годов США начали навязывать азиатским
странам соглашение о добровольном ограничении в односто�
роннем порядке экспорта в США текстиля, а позднее – сталь�
ного проката и ряда других товаров. В январе 1957 г. япон�
ское правительство выступило с пятилетней программой
«добровольного» ограничения поставок хлопчатобумажных из�
делий на американский рынок. С 1969 г. система «доброволь�
ных» квот начала действовать на мировом рынке черных ме�
таллов, охватив почти 2/3 мирового экспорта этих товаров.

В настоящее время происходит модификация доброволь�
ных ограничений экспорта и они принимают форму соглаше�
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ний об упорядочении рынка, представляющих собой много�
сторонние соглашения в рамках добровольного ограничения
экспорта, которое вводится сразу в нескольких странах. В ка�
честве примеров таких соглашений выступают урегулирова�
ния по полимерному волокну и экспорту текстиля.

Òàìîæåííûå è àäìèíèñòðàòèâíûå
èìïîðòíî-ýêñïîðòíûå ôîðìàëüíîñòè

Это – совокупность мер государственного регулирования,
которая включает в себя антидемпинговые пошлины, методы
оценки таможенной стоимости товаров, требования о содер�
жании местных компонентов, таможенные и консульские
формальности, товаросопроводительные документы и другие.

Из них наиболее существенное влияние на мировую тор�
говлю оказывают антидемпинговые пошлины, которые пред�
ставляют собой временный сбор в размере разницы между
ценами продажи товара на внутреннем и внешнем рынке,
вводимый импортирующей страной в целях нейтрализации
негативных последствий нечестной ценовой конкуренции на
основе демпинга.

Причины демпинга и его виды разнообразны. Он может
быть постоянным, связанным с проблемой поддержки за�
грузки производственных мощностей или развития крупно�
серийного производства без снижения внутренних цен, или
эпизодическим, осуществляемым при необходимости изба�
виться от случайного избытка продукции, или непреднаме�
ренным, когда поставщик не обладает достаточной ценовой
информацией на рынке импортера.

При установлении факта демпинга, в частности в стра�
нах ЕС, определяется «нормальная стоимость» товара и ана�
лизируются два критерия: ценовой, или стоимостный, и эко�
номический ущерб.

Согласно ценовому критерию, демпинг может констати�
роваться в случае, когда экспортная цена товара оказыва�
ется ниже его «нормальной стоимости».

Сопоставляя экспортную цену и «нормальную стоимость»,
определяют демпинговую маржу, которая кладется в основу
исчисления верхней границы антидемпинговой пошлины.
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Под экономическим ущербом в мировой антидемпинго�
вой практике понимается значительный убыток, который
наносится или может быть нанесен импортом демпингового
товара производству в стране его ввоза. При определении
величины экономического ущерба учитывают три группы
показателей:

äèíàìèêó èìïîðòà è äîëþ ðûíêà, çàíèìàåìîãî ïîñòàâùèêà-
ìè òîâàðà, îòíîñèìîãî ê êàòåãîðèè äåìïèíãîâîãî;
ñîîòíîøåíèå èìïîðòíûõ öåí íà äåìïèíãîâûé òîâàð è âíóò-
ðåííèõ öåí íà àíàëîãè÷íûé òîâàð;
âëèÿíèå èìïîðòà äåìïèíãîâîãî òîâàðà íà ýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè íàöèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Демпинговые санкции могут быть различного характера:
демпинговый товар облагается антидемпинговой пошлиной
или экспортеру снижается квота поставки товара на дан�
ный рынок, предлагается добровольно повысить цену или
уменьшить объем поставки.

К рассматриваемой группе нетарифных ограничений от�
носятся и товаросопроводительные документы. Они содер�
жат информацию о стране происхождения товара, а от это�
го зависит выбор таможенного тарифа.

Вопрос определения страны происхождения товара в раз�
ных странах трактуется по�разному. Обычно это страна, в
которой товар был полностью произведен или подвергнут
достаточной переработке.

По Правилам определения страны происхождения това�
ра СНГ2 к полностью произведенным в данном государстве
относят такие товары, как полезные ископаемые, добытые
на территории страны, выращенную и собранную раститель�
ную продукцию, живых животных, родившихся и выращен�
ных в стране, произведенную в ней продукцию охотничье�
го, рыболовного и морского промысла и т. д.

Когда в производстве товара участвуют две и более стра�
ны, происхождение товара определяется в соответствии с кри�
терием «достаточной переработки», который выражается:

ïðàâèëîì, òðåáóþùèì èçìåíåíèÿ òîâàðíîé ïîçèöèè êëàññè-
ôèêàöèîííîãî êîäà òîâàðà íà óðîâíå ëþáîãî èç ïåðâûõ
÷åòûðåõ çíàêîâ;

2 Óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Ñîâåòà ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ ÑÍÃ îò 24.09.93 ã.,
èçìåíåíèÿ âíåñåíû ðåøåíèåì îò 15.04.94 ã.
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ïåðå÷íåì ïðîèçâîäñòâåííûõ èëè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ, äîñòàòî÷íûõ èëè íåäîñòàòî÷íûõ äëÿ òîãî, ÷òîáû òîâàð
ñ÷èòàëñÿ ïðîèñõîäÿùèì èç òîé ñòðàíû, ãäå èñïîëüçîâàëèñü
ýòè ïðîöåññû;
ïðàâèëîì «àäâàëîðíîé äîëè», êîãäà ïðîöåíòíàÿ äîëÿ ñòî-
èìîñòè èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ èëè äîáàâëåííîé ñòîèìî-
ñòè äîñòèãàåò ôèêñèðîâàííîãî ïðåäåëà â öåíå ôðàíêî-çàâîä
ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà.

Òåõíè÷åñêèå áàðüåðû

В регулировании поставок импорта широко используют�
ся технические барьеры, т. е. препятствия для импорта ино�
странных товаров, возникающие в связи с их несоответстви�
ем национальным стандартам, системам измерения и
инспекции качества, требованиям техники безопасности,
санитарно�ветеринарным нормам, правилам упаковки и мар�
кировки и другим требованиям.

Применение технических барьеров вызвано объективны�
ми требованиями производства и потребления, в то же вре�
мя они могут выполнять протекционистскую роль.

Технические стандарты широко используются в между�
народной практике: при определении диаметра газовых и
водопроводных труб, напряжения и частоты электричества
в бытовых и промышленных сетях, частот радио и телеви�
дения, размеров автомобильных шин и т. д.

Для преодоления преград, вызываемых техническими
барьерами, крупные монополии в расчете на различные рын�
ки организуют выпуск различных модификаций одной и той
же базовой модели. Так, еще в 1972 г. западногерманский
концерн «Фольксваген» выпускал пять моделей автомашин
в 32 модификациях.

Другая группа технических барьеров связана с инспек�
цией и проверкой качества товаров. Они применимы при
поставках средств транспорта, электрооборудования, элек�
трических приборов, приборов и оборудования для пище�
вой промышленности, фармацевтических, химических и дру�
гих товаров.

Технические барьеры связаны и с применением мер по ох�
ране окружающей среды от загрязнения. Они запрещают или
ограничивают импорт товаров, загрязняющих окружающую
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среду, и предусматривают тщательную экспертизу промыш�
ленного оборудования, средств транспорта и другой продук�
ции, которая может вызвать загрязнение атмосферы.

Следующая группа технических барьеров – введение са�
нитарно�гигиенических норм и требований здравоохранения.
Барьеры этой группы ставятся на пути импорта пищевых
товаров, сельскохозяйственных продуктов, парфюмерии и
других товаров. Особенно жесткие требования предъявля�
ются к ввозу медикаментов. Санитарно�гигиенические нор�
мы, как правило, едины как для иностранных, так и для то�
варов национального производства.

Нетарифными барьерами являются и требования к упаков�
ке и маркировке. Они устанавливаются национальным зако�
нодательством страны�импортера и определяют размеры, вес
и форму упаковки, объем информации, который должна
содержать маркировка товара, и другие особенности.

Ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà

В системе регулирования внешнеэкономической деятель�
ности особое место занимает государственное субсидиро�
вание. Благодаря государственным субсидиям фирмы име�
ют возможность выносить на внешние рынки товары, цены
на которые ниже цен конкурентов. Кроме того, поскольку
субсидии покрывают часть издержек производства нацио�
нальных производителей, внутренний рынок становится
более защищенным от иностранной конкуренции.

Субсидирование может быть прямым и косвенным. Пря�
мое субсидирование осуществляется в виде выплаты ком�
паниям дотаций из бюджета, финансирования научно�иссле�
довательских и конструкторских работ. Косвенные субси�
дии – льготы по кредитам, освобождение предприятий от
уплаты некоторых налогов, передача экспортирующим
компаниям правительственных заказов по завышенным це�
нам – более употребимы, чем прямые.

Выход государственных организаций развитых стран в
роли покупателей товаров на национальный и мировой ры�
нок создал новый вид нетарифного регулирования – госу�
дарственные закупки. Это коммерческие операции (приоб�
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ретение товаров, работ и услуг), осуществляемые в госу�
дарственной среде с целью своевременной и эффективной
организации обслуживания населения страны и регулируе�
мые особой системой юридических, административных и
экономических норм.

Госзакупки составляют значительную часть ВВП во всех
странах с рыночной экономикой. Так, в Европейском союзе
их доля равна 15% от ВВП, а общая контрактная стоимость
ежегодно превышает 750 млрд дол.

Являясь составной частью программы государственных рас�
ходов, государственные закупки могут содействовать разви�
тию здравоохранения, образования, модернизации инфра�
структуры, организации новой информационной технологии.

На практике выделяют два основных направления разви�
тия системы регламентирования государственных закупок:
официальные распоряжения государственных властей, уста�
навливающие дискриминационный режим в области цен для
иностранных производителей и экспортеров, и негласные ад�
министративные предписания, определяющие, в каких случаях
государственная организация обязана закупать товары нацио�
нального производства, а также когда и на каких условиях
заказ может быть выдан иностранному поставщику.

Ìåõàíèçì ïëàòåæåé

Нетарифные ограничения могут быть заложены и в ме�
ханизме платежей. Внешне они выглядят как инструменты
валютно�финансовой политики страны, но часто преследу�
ют торгово�экономические цели. Так, маневрируя валютным
курсом, правительство страны может воздействовать на
экспортные и импортные цены товаров. Снижение курса ва�
люты ведет к «удешевлению» национальных товаров и од�
новременно делает более дорогими импортные товары, за�
трудняя их реализацию на внутреннем рынке этой страны.

Как инструмент внешнеторговой политики также приме�
няется система импортных депозитов – предварительных
залогов, которые импортер должен внести в свой банк пе�
ред закупкой иностранного товара. Размер залога зависит
от стоимости сделки. Импортер не получает по депозиту
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проценты, и по истечении нескольких месяцев сумма
залога возвращается ему.

Протекционистское значение импортных депозитов со�
стоит в том, что они увеличивают издержки импортера по
совершаемой операции и повышают цены импортного това�
ра. Кроме того, импортные депозиты означают предостав�
ление беспроцентного кредита банку. Менее заметно их
воздействие на экономику и внешнюю торговлю страны в
замораживании и изъятии из обращения на определенный
срок значительных денежных средств. Следствием этого
является сокращение спроса на импортные товары, вклю�
чая и те, которые не затрагиваются импортными депозита�
ми. Таким образом, импортный депозит – это протекцио�
нистский барьер двойного действия.

Эмбарго представляет собой запрет, который применяется
в отношении импорта или экспорта отдельных товаров или в
отношении совершения внешнеторговых операций с конкрет�
ным государством. Эмбарго может применяться как в рамках
действия международных организаций (эмбарго ООН по
отношению к Ирану), так и на уровне международных группи�
ровок государств (запрет на экспорт продовольствия и кор�
мов, в которых содержание вредных веществ превышает уста�
новленный уровень, введенный странами ЕС) или отдельным
государством по соображениям национальной безопасности,
в самом широком смысле этого слова.

Дальнейшее совершенствование нетарифного регулиро�
вания внешнеторговой деятельности предполагает его гар�
монизацию с нормами и правилами ВТО, изменение и до�
полнение законодательной базы с целью упрощения порядка
лицензирования и процедуры выдачи лицензий, а также со�
здания необходимых правовых условий для реализации рос�
сийскими предпринимателями прав и возможностей по про�
движению российских товаров на мировой рынок.

На случаи установления торговыми партнерами России
дискриминационных ограничений в отношении экспорта
российских товаров в действующее законодательство вно�
сятся изменения и дополнения, предусматривающие приня�
тие ответных мер.




