
Монголо-татарское
нашествие и иго.



● МОНГОЛЬСКОЕ ИГО 
(монголо-татарское, 
татаро-монгольское, 
ордынское) – 
традиционное название 
системы эксплуатации 
русских земель 
пришедшими с Востока 
завоевателями- 
кочевниками с 1237 по 
1480.



Начало татаро-монгольского нашествия.
Начало игу было положено в годы завоеваний русских территорий (битва на 
Калке 1223, покорение северо-восточной Руси 1237–1238, нашествие на 
южную в 1240 и юго-западную Русь в 1242). Оно сопровождалось 
разрушением 49 русских городов из 74, что стало тяжелым ударом по 
основам городской русской культуры – ремесленному производству. Иго 
привело к ликвидации многочисленных памятников материальной и духовной 
культуры, разрушению каменных строений, поджогам монастырских и 
церковных библиотек. Датой формального установления ига считается 1243, 
когда отец Александра Невского – последний сын Всеволода Большое 
Гнездо, кн. Ярослав Всеволодович принял от завоевателей ярлык 
(удостоверяющий документ) на великое княжение во Владимирской земле, в 
котором он именовался «старшим всем иным князьям в Русской земле».  





Военные победы над монголами.
Первая полевая победа Руси над монголами произошла во время первого похода 
Куремсы на Волынь (1255), когда он безуспешно осаждал Кременец. Во время осады 
Кременца монголы отказались помочь князю Изяславу завладеть Галичем, он сделал 
это самостоятельно, но вскоре был разбит войском во главе с Романом Даниловичем, 
при отправке которого Даниил сказал «если сами будут татары, да не придёт ужас с 
сердце ваше». Во время второго похода Куремсы на Волынь, закончившегося 
безуспешной осадой Луцка , против татаро-монгол была послана дружина Василька 
Волынского с приказом «бить татар и брать их в плен». Монгольский авангард подходил 
к Владимиру Волынскому, но после боя у стен города отступил. За фактически 
проигранную военную кампанию против князя Даниила Романовича Куремса был 
отстранён от управления войском и заменён темником Бурундаем, который вынудил 
Даниила посылать войска против Литвы и Польши и разрушить приграничные крепости. 
Бурундаю удалось восстановить власть Орды над Галицкой Русью. 





Влияние татаро-монгольского ига на Русь.
1)Государственная структура

Государство, объединенное вокруг единого центра и единого государя – до монгол Русь 

такого не знала. Были княжества, находящиеся в разной степени подчинения Великому 

князю, который был не столько «главный князь», сколько «первый среди равных», 

старший родственник. Единое, мощное централизованное государство мы получили, 

пройдя горнило ордынского ига.



2)Налоговая и денежная система 

Ордынские сборщики дани – баскаки – навели русских князей на простую мысль о 

том, что налоги надо собирать не с «дыма» -- домовладения, как раньше, а с «души» -- 

конкретного человека. Под властью Орды в русских княжествах прошли первые 

переписи населения с целью уяснить количество податного люда. После того, как иго 

рухнуло, система осталась прежней. Да и термины этой системы во многом живы до 

сих пор. Таможня – от слова «тамга» -- пошлина за ввоз товара, деньги от слова 

«тенге», название денежной единицы «алтын» тоже тюркского происхождения.





3)Ямская служба. Монголы переняли эту идею 

у китайцев и научили ей русских. Вся страна 

соединилась цепочками станций «ямов», 

каждая из которых имела свою конюшню и 

своих кучеров – ямщиков. Добравшись до 

очередного яма, ямщик менял лошадей и 

мчался дальше уже на свежей тройке. Такой 

способ путешествий сильно сократил время, 

необходимое на преодоление немалых 

российских расстояний, и сделал путь намного 

удобнее. Так возникла почта, курьерская 

служба, а так же способ дальних путешествий. 



4)Организация войска

Во всяком случае, конной его части. 

Монгольским конникам не было равных в то 

время и по сноровке, и по организации, и по 

стратегии ведения боя. Все это с успехом 

переняли и усовершенствовали русские люди. 

Многие слова, относящиеся к военному делу, 

такие как колчан, богатырь, караул имеют 

тюркское происхождение.



“Поскреби русского- 
найдешь татарина’’- 

народная русская поговорка.


