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◦ Подъем русской литературы и искусства в конце XIV — начале XV в. связан с:
◦ 1) Куликовской битвой

2) правлением Ивана III
3) ликвидацией монголо-татарского ига
4) распространением взглядов деятелей западноевропейского Возрождения





80-е гг. XIV в. ◦ Написание «Задонщины» - поэтической повести о Куликовской 
битве, автором был Софоний.



Середина XV в. ◦ Создание «Сказания о Мамаевом побоище», в 
котором на основании летописей и «Задонщины» 
описываются события Куликовской битвы











Начало XV в. ◦ Составление первого общерусского летописного свода – 
Троицкой летописи





 50-е годы XV в. ◦ Создание «Повести о взятии Царьграда» - повесть содержит 
описание завоевания турками столицы Византии в 1453 
году и идею принятия Москвой роли мирового центра 
православия 



70-е годы XV в. ◦ Написание тверским купцом Афанасием  Никитиным 
повести «Хождение за три моря» - описание его 
путешествия в Закавказье, Иран и Индию. 







◦ Автором теории «Москва — третий Рим» являлся
◦  
◦ 1) митрополит Макарий
◦ 2) патриарх Иов
◦ 3) монах Филофей
◦ 4) священник Сильвестр



◦ Описание путешествий в другие земли на Руси получило название:
◦ 1) слово

2) летопись
3) житие
4) хождение

◦ Литературные описания жизни христианских святых или князей на Руси получили 
название:

◦ 1) слово
2) летопись
3) житие
4) хождение



◦ С именем Афанасия Никитина связано произведение:
◦ 1) «Повесть о Шевкале»

2) «Хождение за три моря»
3) «Слово о полку Игореве»
4) «Сказание о Мамаевом побоище»



◦ Памятником литературы XIV в. является:
◦ 1) «Задонщина»

2) «Русская Правда»
3) «Житие Ивана III»
4) «Слово о Законе и Благодати»



◦ Какие из перечисленных литературных произведений посвящены Куликовской 
битве?

◦ Варианты ответов
◦ «Задонщина»
◦ «Повесть о разорении Рязани Батыем»
◦ «Повесть о нашествии Тохтамыша»
◦ «Повесть о битве на реке Пьяне»
◦ «Сказание о Мамаевом побоище»



◦ К литературе 14-15 веков относятся произведения:
◦ а) «Повесть временных лет»
◦ б) «Повесть о разорении Рязани Батыем»
◦ в) «Слово о полку Игореве»
◦ г) «Повесть о битве на реке Воже»
◦ д) «Повесть о Шевкале»
◦ е) «Повесть о нашествии Едигея»



1338 г. ◦ Основание Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря под Москвой 



1367 г. ◦ Строительство в Москве белокаменного Кремля, который стал мощным военно-
оборонительным сооружением, одной из первых каменных крепостей на Руси. 
Это позволило Московскому княжеству начать активную борьбу против монголо-
татарского ига.



60-70-е гг. XIV в. ◦ Строительство в Новгороде церкви Федора 
Стратилата



и церкви Спаса-на-Ильине улице





Вторая половина XIV- начало XV вв. 
◦ Расцвет фресковой живописи и иконописи на Руси. Роспись Феофаном Греком 

церкви Спаса-на-Ильине улице и церкви Федора Стратилата. 



Конец XV-начало XVI в.

◦ Окончательное оформление 
архитектурного ансамбля московского 
Кремля – возведение Успенского собора 
итальянским архитектором Аристотелем 
Фиорованти, возведение Благовещенского 
собора псковскими мастерами. Постройка 
Архангельского собора архитектором 
Алевизом Новым и Грановитой палаты 
итальянскими архитекторами Марко Руффо 
и Пьетро Солари. Строительство колокольни 
Ивана Великого. Начало возведение стен и 
башен Кремля из красного кирпича.















Создание Андреем Рублевым  фресок Благовещенского собора, в Троице-Сергиевом монастыре. 
Написание Рублевым икон «Троица» и «Спас»







◦ Прочтите отрывок из летописи и укажите имя великого князя, в нём упоминаемое.
«Послал великий князь своего посла Семёна Толбузина в город Венецию к тамошнему князю с 
известием, что посла его Тревизана отпустил с большими припасами, серебра пошло – сказал – 
семьсот рублей. Велел разыскать и мастера церковного. Он (Толбузин) был там, получил большую 
честь, взял серебро и выбрал мастера Аристотеля. Много, говорил, у них мастеров, но ни один не 
согласился ехать в Русь; этот захотел…
◦ Взял с собой тот Аристотель сына своего, зовут Андреем, и слугу – зовут Петрушею, и поехал в Русь 

с послом Семёном Толбузиным.
◦ Он расхвалил гладкость стен Успенского собора, но нашел, что известь недостаточно скрепляет, 

и камень нетверд. Поэтому он все своды делал из кирпича, потому что, говорил, он – тверже 
камня…

◦ Рвы он велел копать снова и забивать дубовые сваи. Ездил во Владимир, осмотрел Успенский 
собор, похвалил работу и сказал: «эта работа – каких-то наших мастеров».

◦ В том же году (1476) Аристотель достроил Успенский собор до кивотов…»
◦  
◦ 1) Иван Калита
◦ 2) Дмитрий Донской
◦ 3) Василий II
◦ 4) Иван III



◦ Аристотель Фиораванти построил
◦  
◦ 1) Успенский собор во Владимире
◦ 2) Ростовский кремль
◦ 3) Успенский собор в Москве
◦ 4) церковь Вознесения в Коломенском



◦ Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый — это
◦  
◦ 1) военные специалисты, приглашенные на службу Борисом Годуновым
◦ 2) путешественники, оставившие записки о Московском государстве
◦ 3) руководители отрядов интервентов в годы Смуты
◦ 4) зодчие, строившие соборы Московского Кремля



◦ Какие три из перечисленных ниже лиц были современниками князя Ивана III? 
Соответствующие цифры запишите в ответ.

◦  
◦ 1) Софья Палеолог
◦ 2) хан Ахмат – 1480 стояние на р Угре
◦ 3) Мамай – темник 1380 г Дмитрий Донской
◦ 4) Аристотель Фиораванти
◦ 5) Доминико Трезини
◦ 6) Сергий Радонежский – Дмитрий Донской- Челубей и Пересвет, Мамай



◦ К XV в. относится творчество зодчего
◦  
◦ 1) Василия Баженова
◦ 2) Осипа Бове
◦ 3) Аристотеля Фиорованти – Иван 3 
◦ 4) Матвея Казакова



◦ Кто из князей повелел возвести стены Московского Кремля из красного кирпича и 
пригласил в Москву итальянских мастеров Аристотеля Фиораванти, Алевиза 
Нового и др.?

◦  
◦ 1) Иван Калита
◦ 2) Иван Грозный
◦ 3) Дмитрий Донской
◦ 4) Иван III



◦ Храм-усыпальница московского великокняжеского, затем царского дома до 
конца XVII в. - это

◦  
◦ 1) Благовещенский собор
◦ 2) храм Василия Блаженного
◦ 3) Успенский собор
◦ 4) Архангельский собор



◦ Андрей Рублёв создавал фрески
◦  
◦ 1) Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря
◦ 2) Софийского собора в Киеве
◦ 3) Успенского собора Московского Кремля
◦ 4) храмов Данилова монастыря в Москве



◦ Прочтите отрывок из сочинения историка.

◦ «Современники князя высоко ценили его за заслуги перед отечеством. Он был первым, кто поднялся на борьбу за 
освобождение от ордынского владычества. Князю удалось объединить большое число русских воинов, показав во время 
Куликовской битвы значительно возросшую силу Руси. 

◦ Правление князя продолжалось 30 лет. За это время произошло немало военных столкновений с внешними врагами, не 
говоря уже о внутренних конфликтах. Частые битвы опустошали русские земли, и в то же время они способствовали 
духовному сплочению народа, вставшего на защиту родных просторов.

◦ Несмотря на то что великий князь не сумел предотвратить разорения, нанесённого Тохтамышем, население не склонно было 
винить его в этом. Князь всегда был любим народом и охотно принимал знаки его внимания и благодарности.

◦ Соперниками князя были правители Рязани и Твери. К концу жизни он практически пресёк их попытки выйти из повиновения 
Москве. И всё же Рязанское и Тверское княжества ещё сохраняли своё обособленное положение».

◦ Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

 

◦ 1) Князь, о котором говорится в отрывке, за свои ратные подвиги получил почётное прозвище Невский.

◦ 2) Обособленное положение земель, о котором говорится в отрывке, завершилось в годы правления Ивана IV.

◦ 3) Разорение Москвы, о котором говорится в отрывке, произошло в 1382 г.+

◦ 4) В годы правления князя, о котором говорится в отрывке, в Москве был построен новый белокаменный Кремль.+

◦ 5) Князь, о котором говорится в отрывке, первым получил право самостоятельного сбора дани с русских земель для Золотой 
Орды. Иван Калита – 1325-1340 гг

◦ 6) Князь, о котором говорится в отрывке, передал ярлык на великое княжение сыну без разрешения хана Золотой Орды. 
Василию Первому, НЕ СПРОСИЛ ЯРЛЫК+










































