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Повесть о рязанском епископе Василии и ее значение 
для ранней истории Переяславля-Рязанского 

Повесть, или Сказание, об обновлении града Мурома и рязанском 
епископе Василии обычно помещается во второй части Жития муромского 
благоверного князя Константина и чад его — Михаила и Федора. Это 
Житие хорошо известно в литературе.1 Е. Голубинский назвал его «не бо
лее как вымыслом»,2 но В. О. Ключевский считал, что хотя Житие полно 
самых различных неточностей и несообразностей, но все же имеет истори
ческую основу.3 Сходного мнения придерживался и Н. Серебрянский.4 

Для нас важно отметить, что Сказание об обновлении града Мурома и 
рязанском епископе Василии представляет самостоятельный памятник, 
возникший, по мнению Н. Серебрянского, раньше Жития и объединен
ный с ним лишь внешним образом.5 

Известны самостоятельные списки Сказания, восходящие к X V I в. 
Один из них был исследован И. Шляпкиным,6 впервые высказавшим мысль, 
что автором литературной обработки этого Сказания можно считать Ермо-
лая Прегрешного •— протопопа московской церкви Спаса на Бору.7 Впослед-

. ствии В. Ф. Ржига установил, что Ермолай носил в иночестве имя 
Еразма,8 перу которого еще архим. Филаретом,9 а затем А. Веселовским 10 
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