
Семья в период Среденевековья 
и в Новое время



Брак в раннем Средневековье (VII–XII вв.)

 Большое влияние на семейные 
отношения в раннем средневековье 
оказывала церковь. Духовной 
основой брака являлся вечный союз 
Христа с церковью, что делало его 
нерасторжимым. Христос – глава 
церкви, муж – глава семьи. 
Основной целью брака 
определялось рождение и 
христианское воспитание детей. 
Если супруги не стремились к этому, 
то брак считался обычным блудом.



Брак и семья в позднем Средневековье (XII–XIV вв.)

 Основой общественной жизни в 
средние века была семейная ячейка. В 
отличие от римского общества 
интересы семьи в этот период 
превалировали над общественными. 
Поэтому феодальный брак был более 
прочным. Чему активно 
способствовала христианская церковь, 
объявив институт брака священным.



Брак и семья в позднем Средневековье (XII–XIV вв.)

 Разводы категорически не 
признавались церковью. 
Однако, на практике они 
происходили довольно часто. 
Для этого было достаточно 
показать, что брак заключен с 
нарушением канонического 
права, например, показав, что 
муж и жена состоят в родстве.



Брак и семья в позднем Средневековье (XII–XIV вв.)
 Также в то время существовали 
линьяжи – большие родственные 
сообщества, объединявшие кровных 
родственников, имевшие общие 
интересы, политические и 
имущественные. Зачастую внутри 
таких союзов царило жесткое 
соперничество, иногда выливавшееся в 
убийство. В линьяж также входили 
незаконнорожденные сыновья, 
признанные, но без права на равную 
долю имущества с законными 
наследниками. 



Брак и семья в позднем Средневековье (XII–XIV вв.)

Женщина была ограничена в правах на 
родительское и земельное наследство. Они не 
могли стать священниками. Наследуя титул, не 
допускались к политической жизни. Позднее к 
12 веку жены и единственные дочери все же 
получили право наследования имущества своих 
мужей и родителей. Но сохранилось 
ограничение в возможности завещать его. 
Борьба за женщину в те темные времена была 
скорее борьбой за получение богатства и земли, 
нежели за любовь и чувства избранницы.



Брачная церемония

 Как правило, свадебная церемония 
проходила в доме невесты. Туда 
стекались все гости, которые надевали 
свои лучшие платья и костюмы. 
Помимо шикарных (по тем временам) 
одеяний молодых, от общей массы их 
отличали головные уборы. Девушка 
должна была предстать в день 
бракосочетания в цветном платье. 
Обычно это был наряд красного цвета.



Брачная церемония

Свадьба шла с размахом, публика 
неистовствовала, объедалась и пела 
громкие песни. Невеста до самого 
финала церемонии не ела. На ней 
лежал весь груз ответственности за 
конечный этап процесса 
бракосочетания — соитие. Жених ещё 
веселился, пил и горланил 
непристойные песни вместе со своими 
друзьями. 



Разные народы в период Средневековья

 Эпоха средневековья охватывала 
огромные территории с различными 
культурами. У народов, стоящих на 
разных уровнях экономического, 
культурного и политического развития, 
проблемы социального воспитания во 
многом совпадали. Однако были и 
существенные отличия, в том числе и в 
области семьи и семейного 
воспитания. 



Германия период Средневековья

Семья у германцев носила 
патриархальный характер, в нее 
входили родные и сводные братья, их 
жены, другие родственники. Семьи 
жили под одной крышей с челядью, а в 
некоторых случаях и с вооруженной 
свитой. Браки между сословиями 
были запрещены, раба, женившегося 
на свободной – колесовали, женщину – 
лишали имущества, дети считались 
незаконнорожденными. 



Франция в период Средневековья

 Брак и семья во Франции 
регулировались в основном 
каноническим правом. В XVI–XVII 
вв. королевская власть, стремясь 
усилить государственное 
воздействие на брачно-семейные 
отношения, серией указов 
отступила от церковных норм. Сам 
брак, хотя по-прежнему 
фиксировался лишь в церковных 
книгах, стал рассматриваться не 
только как религиозное таинство, 
но и как акт гражданского 
состояния. 



Англия в период Средневековья

Английская средневековая семья также 
носила патриархальный характер. 
Правовой статус замужней женщины 
был крайне ограничен. Замужняя 
женщина не могла самостоятельно 
заключать договор, выступать в суде в 
защиту своих прав. Относительно 
большей дееспособностью 
пользовались замужние женщины в 
крестьянских, ремесленных и 
купеческих семьях. 



Дети в период Средневековья
До конца XVII в. в Европе сохранялась 
терпимость к детоубийству. 
Разрешенной практики, как в 
античности, уже не было, оно 
считалось преступлением и сурово 
каралось. Но к нему прибегали тайно, 
маскируя несчастные случаи: дети 
умирали от нечаянного удушья в 
постели родителей. И ничего не 
делалось, чтобы это предотвратить. 
Однако массовая смертность детей 
способствовала постепенному 
распространению фиксации 
родившихся через обряд крещения.



Дети в период Средневековья

Особо выделяется раннее детство, 
когда ребенок требовал максимального 
внимания. Характерным стало 
появление с XVI в. Изображений 
обнаженного ребенка. Появились 
детские портреты и жанровые сцены с 
детьми, возник особый детский жаргон 
("ням-ням", "вава" и др.). Образы детей 
становятся очень распространенными 
в живописи. 



Семья в западноевропейских 
государствах в период нового 

времени



Тенденции развития западноевропейской семьи в 
Новое (XVIII–XIX вв.) время
• В начале Нового времени еще 

продолжали существовать 
большие семьи – до 
нескольких десятков 
совместно проживающих 
родственников. Но постепенно 
увеличивалась доля малых 
семей. 



Новый тип брачных отношений
• Новый тип брачных 

отношений получил название 
брака европейского типа, или 
европейского типа брачности. 
Для него в отличие от 
традиционного характерны 
поздние браки и высокая доля 
женщин вне браков. 



Влияние европейского типа брачности
• Новый тип брака не только 

способствовал замедлению 
роста населения. Поздние 
браки, высокая доля 
холостяков и сравнительно 
малый разрыв в возрасте 
мужей и жен (в среднем 3 года) 
могли влиять на изменение 
порядка выбора брачных 
партий, структуры семей и 
весь комплекс отношений 
между полами. 



Новая форма брака
• Тогда в новое время в 

Западной Европе стала 
формироваться новая форма 
брака – гражданский брак. 



Изменение отношения к детям
• В эпоху Просвещения (XVIII в.) 

в зажиточных и образованных 
слоях общества меняется 
отношение к детям. Вместо 
прежнего "любящего 
небрежения", когда на детей 
смотрели как на "маленьких 
взрослых", за ними начали 
признавать право на особый, 
детский возраст с игрушками, 
шалостями, правом на ласку и 
особое внимание.



Осложнения для бедных детей
• А вот положение их 

сверстников из других 
социальных слоев и из бедных 
семей когда бедность, нищета 
и социальная 
несправедливость становятся 
основными понятиями 
общества. В городах женщины 
работали по 15–18 часов и у 
них, естественно, не 
находилось времени для 
воспитания своих детей. 



Улучшение жизни детей
• С развитием общественного 

призрения появляются ясли и 
детские сады, создаваемые 
прежде всего для бедных. 
Первые ясли возникли в 
середине 40-х гг. XIX в. в 
Париже. Ясли должны были 
заменить ребенку мать и 
предохранить от вредных 
условий жизни среди нищеты.


