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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

В ПЕРИОДЫ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА И ДРЕВНЕГО МИРА 
 

Анализируется история становления и развития товарного знака в периоды первобытного обще-

ства и Древнего мира. Уделяется особое внимание предпосылкам возникновения товарного знака, ха-

рактеризуются социальная и экономическая сферы жизни общества в соответствующий период вре-

мени. Исследуется отечественная и зарубежная литература, а также мнения специалистов и экспер-

тов в данной сфере. Сделан вывод о том, что первые шаги к становлению товарного знака были сдела-

ны именно в период позднего палеолита, определены прообразы товарного знака, дана их характери-

стика, названы их особенности. 

Ключевые слова: товарный знак, история становления и развития, средство индивидуализации, 

отличительные обозначения, тамга, клеймо. 

 

Prerequisites for the Emergerce and Features of the Development 

of a Trademark the Periods of Primitive Society and Ancient World 
 

The article analyzes the history of the formation and development of a trademark in the periods of primi-

tive society and the Ancient world. Special attention is paid to the prerequisites for the emergence of a trade-

mark, the social and economic spheres of society in the corresponding period of time are characterized. The 

author examines domestic and foreign literature, as well as the opinions of specialists and experts in this field. It 

is concluded that the first steps towards the formation of a trademark were made precisely during the Late 

Paleolithic period, the prototypes of the trademark were identified, their characteristics were given, and their 

features were named. 

Key words: trademark, history of formation and development, means of individualization, distinctive des-

ignations, tamga, brand. 

 

Введение 

С каждым годом все большую значи-

мость и важность как для субъектов хозяй-

ствования, так и для общества в целом при-

обретает индивидуализация товаров и ус-

луг, одним из главных средств которой яв-

ляется товарный знак. Для многих потре- 

бителей товарный знак является своеобраз-

ным «путеводителем» на рынке, а для субъ-

ектов хозяйствования товарный знак – это 

нематериальный актив и инструмент гаран-

тий и защиты в общественных отношениях. 
_____________________ 

Научный руководитель – Алексей Владимирович 

Егоров, доктор юридических наук, доцент, рек-

тор Белорусского государственного экономиче-

ского университета 

Отметим, что на разных этапах ста-

новления и развития товарного знака суще-

ствовали различные подходы в определе-

нии его сущности, экономического и соци-

ально-правового значения, целей использо-

вания, функций и видов. Важное место в 

процессе становления товарного знака в 

современном смысле этого слова занимают 

прообразы товарного знака. 

Эффективное правовое регулирова-

ние рассматриваемых общественных отно-

шений невозможно без исследования их 

истории развития, в связи с чем целесооб-

разно проанализировать предпосылки воз-

никновения и особенности развития товар-
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ного знака в периоды первобытного обще-

ства и Древнего мира. 

 

Основная часть 

Несмотря на развитие археологии, эт-

нографии, антропологии и иных наук, изу-

чающих человека и общество, увеличение 

числа археологических находок и достиже-

ний в науке и технике, точно определить 

время появления первых товарных знаков 

пока не представляется возможным, однако 

достоверно можно сказать, что потребность 

в отличии одних предметов от других воз-

никла еще в древние времена. 

Исследовать древнейший период чело-

веческой истории – эпоху первобытного че-

ловеческого стада – не имеет смысла, т. к. об-

щественные отношения пралюдей почти 

полностью укладывались в порядки, суще-

ствующие у животных. Для понимания хро-

нологии событий обозначим временные 

рамки антропогенеза: начало – около 2,5 млн 

лет назад, конец – примерно 100 тыс. лет 

назад. 

Период среднего палеолита (около 

100–40 тыс. лет до н. э.) был особенно важ-

ным для мировой истории, что в первую 

очередь связано с появлением на Земле 

«человека разумного». Значимым открыти-

ем этого периода стало искусственное до-

бывание огня, что позволило «человеку ра-

зумному» совершенствовать орудия труда. 

Первобытное общество в этот период было 

озабочено удовлетворением именно низших 

потребностей (в воде, пище, защите от хищ-

ных животных, природных явлений и др.), 

какая-либо система знаков, предназначен-

ная для упорядочения, сохранения и пере-

дачи информации, отсутствовала. 

В позднем палеолите (40–12 тыс. лет 

до н. э.) первобытное общество преимуще-

ственно присваивало готовые продукты 

природы, в общине постепенно появляется 

избыточный продукт, что приводит к воз-

никновению обмена продуктами внутри 

общины. В рассматриваемый период на 

Земле зарождается первобытное искусство, 

доказательством чему являются наскальная 

(пещерная) живопись, абстрактные знаки, 

выгравированные на костях животных и 

камнях. К самым яркими примерам перво-

бытного искусства можно отнести наскаль-

ную живопись в пещерах Альтамира (около 

36 тыс. лет до н. э.), Шове (около 35 тыс. 

лет до н. э.), Эль-Кастильо (около 40 тыс. 

лет до н. э.). 

В современной науке отсутствует 

единое понимание значения наскальной 

(пещерной) живописи для первобытного об-

щества. Ряд исследователей полагают, что 

наскальные рисунки служили частью ритуа-

лов, другие утверждают, что наскальная 

(пещерная) живопись создавалась челове-

ком для получения особой силы, некоторые 

говорят о том, что наскальные рисунки 

представляли собой элементы единой ком-

муникационной системы. Палеоантрополог 

Ж. Петцингер утверждает, что «наскальные 

рисунки ледникового периода были значи-

мы для тех, кто их создавал, и... обладали 

коммуникативными свойствами… люди 

эпохи палеолита уже понимали потенциал 

комбинирования знаков» [1, с. 116]. 

Можно с уверенностью сказать о том, 

что человек 40–12 тыс. лет до н. э. целена-

правленно оставлял отметки (рисунки, зна-

ки) на материальных поверхностях с наме-

рением передать их смысл. Однако неоп-

равданно утверждать, что такие отметки яв-

ляются прообразом товарного знака; вместе 

с тем эти отметки стали первым шагом к 

возникновению и развитию товарного знака 

как средства индивидуализации товаров, 

работ или услуг. 

В период мезолита (12–8 тыс. лет 

до н. э.) положено начало частной собст-

венности. Так, территория первобытной об-

щины, жилище, огонь, продукты нахо-

дились в коллективной собственности пер-

вобытной общины, однако орудия труда, 

бытовая утварь, украшения находились в 

нестрогой личной (частной) собственности 

[2, с. 31]. 

Важнейшим научным достижением 

рассматриваемого периода стало появление 

пиктографии, которая представляла собой 

сочетания простых знаков и рисунков, обо-

значающих, как правило, известные пред-

меты и явления природы и передающих их 

смысл. Использование простейших знаков и 

рисунков делало пиктографию доступной 

для понимания человека вне всякой связи с 

языковым выражением. 

Развивается и первобытное искусст-

во. В наскальной (пещерной) живописи по-

является все больше различных объектов, 

образующих единую композицию, через ко-

торую автор воспроизводит эпизоды своей 
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жизни, передает информацию о произошед-

шем событии; такая живопись отличается 

необычным стилем и богатым содержани-

ем. Особое место среди памятников культу-

ры эпохи мезолита принадлежит наскаль-

ным рисункам Средиземноморского побе-

режья Испании, а также наскальным рисун-

кам в пещере Куэва-де-лас-Манос. 

В период неолита (8–4 тыс. лет до н. э.) 

происходит постепенный переход от при-

сваивающего хозяйства к производящему: 

земледелие, скотоводство и ремесло стано-

вятся основными отраслями. Получение об-

щиной избыточного продукта стало регу-

лярным, что позволило все чаще обмени-

ваться продуктами как внутри, так и вне об-

щины. Избыточные продукты общин на по-

стоянной основе обменивались в опреде-

ленных местах, как правило, на стыке оби-

тания общин. 

Советский ученый-археолог А. Я. Брю-

сов отмечал, что «с позднего неолита в Ев-

ропе существовали пункты, в которых стало 

сосредоточиваться на обмен имевшееся в 

этих местах сырье: соль, кремень, обсидиан, 

мелкозернистой породы камни, позднее – 

металлические руды, янтарь и т. д.», а соот-

ветствующие пункты обмена «становились 

центрами непрерывных и многократных по-

сещений» [3, с. 19]. 

В рассматриваемый период пиктогра-

фия как система взаимосвязанных письмен-

ных знаков (рисунков) для передачи инфор-

мации получает активное распространение. 

Доказательством использования человеком 

пиктографии в период мезолита являются 

тэртерийские таблички, табличка из Диспи-

лио, таблички из Градешницы. Можно с 

уверенностью сказать, что человек 10–8 тыс. 

лет до н. э. осознанно фиксировал, сохранял 

и передавал информацию с помощью мате-

риальных носителей. 

В период неолита возникало социаль-

ное неравенство, в основе которого была 

частная собственность. Так, в частной соб-

ственности находились индивидуальное 

жилище, а также домашняя утварь, одежда, 

украшения, хозяйственный инвентарь, ору-

дия труда, скот, лодки, прочее движимое 

имущество. Внутри коллектива отдельные 

люди или семьи владели участками земли, 

которые нельзя было передать другому че-

ловеку в пользование. Другим видом собст-

венности была коллективная (родовая или 

общинная) собственность на землю [2, с. 37]. 

В это время человек «всячески пытался ус-

тановить свое право на полученный и пере-

работанный им товар или продукт, к при-

меру, на полученное им животное или на 

обработанную им кожу мертвого животно-

го. Делал он это с помощью различных зна-

ков, рисунков, чтобы отличать свой про-

дукт от другого» [4, с. 58]. 

Разграничение собственности на част-

ную и коллективную, возникновение соци-

ального неравенства, появление избыточно-

го продукта, его межобщинный и внутри-

общинный обмен, распространение пикто-

графии стали основными причинами ис-

пользования отличительных обозначений, 

которые представляли собой набор пись-

менных знаков, используемых на продуктах 

и товарах в целях отличия соответствую-

щих продуктов и товаров одной группы 

людей (семьи, рода, общины) от идентичных 

продуктов и товаров других групп людей. 

Отличительные обозначения активно 

использовались в период неолита на това-

рах в Древнем Китае: археологические ис-

следования неолитических стоянок по все-

му северному и западному Китаю позволи-

ли обнаружить многочисленные знаки на 

фрагментах древнекитайской керамики. 

Профессор У. Г. Больц отмечает, что такие 

неолитические древнекитайские знаки де-

лятся на две группы: первая представляет 

собой примитивные обозначения, состоя-

щие из штрихов (как правило, от одного до 

шести), расположенных в разных конфигу-

рациях; вторая представляет собой детально 

выполненные изобразительные узоры. И пер-

вая, и вторая группы неолитических древне-

китайских знаков вырисовывалась или вы-

резалась на поверхностях керамических из-

делий [5, c. 35]. 

Некоторые исследователи и историки 

искали в таких знаках свидетельства древне-

китайской письменности, однако большин-

ство ученых и специалистов-китаеведов 

не разделяют этого мнения. Так, У. Г. Больц 

отмечает, что неолитические древнекитай-

ские знаки были опознавательными эмбле-

мами или знаками отличия [5, c. 35]. Из-

вестный исследователь истории Древнего 

Китая Ч. Гуанчжи считает, что подавляю-

щее большинство рассматриваемых древне-

китайских знаков периода неолита были 

отличительными знаками и эмблемами се-
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мей (родов), поэтому нельзя их сопостав-

лять с элементами письма [6, c. 245]. 

Описание, значение и использование 

неолитических древнекитайских знаков 

позволяет сделать вывод о том, что такие 

отличительные обозначения стали прямым 

предшественником другой формы индиви-

дуализации продуктов и товаров – тамги, 

которая получила широкое использование в 

период Древнего мира (4 тыс. лет до н. э. – 

вторая половина V в. н. э.). 

Можно утверждать, что именно в эпо-

ху первобытного общества (период неоли-

та) появились прообразы товарных знаков, 

которыми стали примитивные отличитель-

ные обозначения, использовавшиеся на 

продуктах и товарах в целях отличия (ин-

дивидуализации) продуктов и товаров од-

ной группы людей от идентичных продук-

тов и товаров других групп людей. 

Важнейшим событием позднего нео-

лита стало появление письменности (пере-

ход от пиктографии к клинописному пись-

му), что стало хронологическим рубежом, 

отделяющим первобытную историю от ис-

тории Древнего мира. 

Распространение клинописи связано с 

образованием государств Шумер и Аккад в 

Месопотамии (около 3,5 тыс. лет до н. э.). 

Древнейшим памятником шумерского 

письма являются табличка из Киша (около 

3,5 тыс. лет до н. э.), глиняные таблички, 

обнаруженные вблизи города Урук (около 

3,3 тыс. лет до н. э.). Клинописное письмо 

представляло собой систему клинообраз-

ных знаков (штрихов), выдавливаемых на 

глиняных табличках; на них изображали 

конкретные предметы, понятия, звуковые 

комбинации и фонетические значения. 

В Месопотамии активно развивалось 

градостроительство: первые крупные горо-

да возникли уже около 4 тыс. до н. э. Воз-

водились административные и жилые зда-

ния, храмы, библиотеки, строились поме-

щения для архивов. Мастера Ассирии и Ва-

вилона врезали в камни построенных зда-

ний свой фирменный знак, который также 

можно считать прообразом товарного знака 

[7, с. 6]. 

Параллельно с распространением в 

Месопотамии клинописного письма проис-

ходило распространение иероглифического 

письма, известнейшие системы которого 

возникли в Древнем Египте и Древнем Ки-

тае (около 3 тыс. лет до н. э.). Отметим, что 

письмо в Древнем Египте отличалось по 

своему типу от письма, использовавшегося 

в Древнем Китае. Так, древнеегипетское 

иероглифическое письмо сочетало в себе 

элементы идеографического (письменный 

знак привязан к определенному смыслу), 

силлабического (письменный знак обозна-

чает определенный слог) и фонетического 

(письменный знак привязан к определенно-

му звучанию) писем, а древнекитайское ие-

роглифическое письмо было логографиче-

ским (письменный знак обозначает опреде-

ленное слово). 

Эволюция общества, развитие обще-

ственных отношений, появление крупных 

городов и государств, достижения в хозяй-

стве и ремесле, рост объема избыточного 

продукта, распространение межобщинного 

(межгосударственного) обмена продуктами 

и товарами, а также развитие письменности 

способствовали появлению новых форм ин-

дивидуализации продуктов и товаров, кото-

рыми стали тамга и клеймо. 

Тамга представляла собой знак, со-

стоявший, как правило, из одного-двух не-

сложных элементов, обозначавший принад-

лежность продукта или товара к определен-

ной семье, роду, общине или государству. 

Такие знаки не образовывали текстов, были 

хорошо отличимы и индивидуальны. Осно-

вой для тамг выступали пиктограммы, свя-

щенные и родовые символы, геометриче-

ские фигуры, птицы и животные, предметы 

быта, оружие и орудия труда. Тамги в раз-

ных регионах мира могли существенно от-

личаться как по своей геометрии, так и по 

способу нанесения. 

Тамга выполняла важные функции: 

она использовалась как подпись человека, 

была родовым знаком, который передавался 

по наследству и играл символическую и за-

щитную функции как семейный или домо-

вой знак. Таким образом, тамга не только 

информировала о происхождении, но и бы-

ла знаком собственности, т. к. наносилась 

на все, что принадлежало роду [7, с. 5]. 

Начало использования тамги связы-

вают с периодом развития гончарного дела 

в Древнем Китае. Страна была богата высо-

кокачественной белой глиной (каолином). 

Гончары Древнего Китая обладали особым 

мастерством, поэтому керамические изде-

лия получили широкое распространение как 
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внутри страны, так и за ее пределами. Для 

индивидуализации товаров, обозначения их 

принадлежности, а также для охраны права 

собственности на соответствующие изделия 

на древнекитайской керамической посуде 

появились первые тамги, самыми яркими 

примерами которых являются тамги Сред-

ней Хуанхэ [8, с. 44]. 

В Древнем Египте, территория кото-

рого была богата запасами различного вида 

камня, на строительных каменных блоках 

нередко вырезались знаки, которые обозна-

чали каменоломню, на которой был полу-

чен соответствующий блок. Знак, обозна-

чавший место добычи или изготовления 

предмета, автора (группы авторов), свиде-

тельствовавший о качестве товара, его от-

личительных свойствах и особых характе-

ристиках, а также обозначавший принад-

лежность скота к конкретному владельцу, 

назывался клеймом. Так, в целях охраны 

прав древнеегипетских рабовладельцев скот 

клеймили особым прямоугольным клеймом, 

предварительно разогревая его на огне ко-

стра [9, с. 12]. Клейма с помощью металли-

ческих заготовок выжигались или выреза-

лись на телах животных, высекались на ма-

териалах из камня и дерева. 

Рост объема избыточного продукта 

способствовал развитию торговли и образо-

ванию постоянных торговых путей, в круп-

ных городах Древнего Египта и Древнего 

Китая появились первые постоянные рын-

ки. С течением времени стали устанавли-

ваться требования к качеству продуктов и 

товаров, что, несомненно, оказывало суще-

ственное влияние на развитие и распрост-

ранение систем маркировки продуктов и 

товаров тамгами и клеймами. 

Тамги и клейма активно использова-

ли ремесленники и художники Древней 

Греции и Древнего Рима: художественные 

произведения, керамические изделия, пред-

меты роскоши и быта в целях их индивиду-

ализации и обозначения принадлежности их 

к определенному «бренду» все чаще содер-

жали тамги и клейма. Активно развивались 

ремесло, сухопутная и морская торговля, 

поддерживались внешнеэкономические свя-

зи с Египтом, Восточным Средиземноморь-

ем, что только способствовало появлению 

«брендов». 

Самыми известными клеймами Древ-

него Рима являлись Strobili, Communis, 

Phoetaspi, Eucarpi и Fortis. Керамические 

изделия этих «брендов» были крайне попу-

лярны и пользовались большим спросом 

как среди населения Древнего Рима, так и 

за его пределами. Мастерская «Fortis» была 

лидером гончарного производства в Древ-

нем Риме, товары этого «бренда» были са-

мыми известными и престижными. На ла-

тыни слово «fortis» означает «крепкий, 

сильный», что подчеркивало качество изго-

тавливаемых керамических изделий. Клей-

мо «Fortis» было достаточно крупным, со-

стояло, как правило, из двух-трех окружно-

стей и слова «FORTIS», оттиснутого про-

писными знаками. Бренд «Fortis» был на-

столько популярен, что клеймо часто копи-

ровали и подделывали. Так, в период Древ-

него мира в целях недопущения нарушения 

прав владельцев специальных обозначений 

тамга и клеймо впервые получили право-

вую охрану. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы. 

1. Первый шаг к становлению товар-

ного знака был сделан в период позднего 

палеолита (40–12 тыс. лет до н. э.) благода-

ря возникновению первобытного искусства: 

человек осознанно оставлял отметки на 

различных поверхностях с намерением пе-

редать их смысл. Появление пиктографии 

(12–8 тыс. лет до н. э.) явилось следующим 

шагом к становлению товарного знака: со-

четания простых пиктографических знаков 

и рисунков были доступны для понимания 

человека вне всякой связи с языковым вы-

ражением. 

2. Примитивные отличительные обо-

значения, используемые человеком в пери-

од неолита (8–4 тыс. лет до н. э.), стали 

прообразом товарного знака. Примитивные 

отличительные обозначения представляли 

собой набор письменных знаков, нанесен-

ный на продукты и товары в целях отличия 

(индивидуализации) продуктов и товаров 

одной группы людей (семьи, рода, общины) 

от идентичных продуктов и товаров других 

групп людей. 

3. В период Древнего мира (4 тыс. лет 

до н. э. – вторая половина V в. н. э.) широ-

кое использование получили такие формы 

индивидуализации продуктов и товаров, 

как тамга и клеймо, которые являлись вто-
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рым прообразом товарного знака. Тамга 

представляла собой простой знак, обозна-

чавший принадлежность продукта или то-

вара к определенной семье, роду, общине 

или государству; в свою очередь, клеймо 

представляло собой оригинальный знак, 

обозначавший место добычи или изготов-

ления предмета, автора (группы авторов), 

свидетельствовавший о качестве товара, его 

отличительных свойствах и особых харак-

теристиках. 
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