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Много позднее даже в молодой румынской письменности мы находим 
сходное по Форме произведение: «Слова показательные воеводы Валашского 
Иоанна Нягоя к сыну Феодосию» (XVI в.),1 связанные уж однако не 
с германо-романской литературной традицией, а с славянской, в свою 
очередь традиционно возводимой к византийской. 

Все эти указания подтверждают международную распространенность 
«ПоучДний» отца к сыну или детям и их огромную популярность во всех 
отдельных литературах Запада. Но все же нигде эти поучения не полу
чили столь широкого и столь раннего распространения, как в Англии, где 
увлечение ими возникает уже в англо-саксонскую эпоху. Интересно, что 
в Англии, столь открытой в средние века континентальным литературным 
влияниям, кроме латинских поучений, были известны и Французские 
«Castoiement» и немецкие их аналогии и даже византийские: так, известное 
в византийской литературе поучение отца к сыну, называемое обычно 
«Спанеа», сохранилось в оксфордской рукописи в редакции, значительно 
отличающейся от обычной; отчасти с ней сходствует и та, восходящая 
к южно-славянским переводам русская редакция памятника, которая от
крыта была акад. Н. К. Никольским в изданной Е . В . Петуховым под 
видом оригинального русского произведения рукописи.3 

В другом месте, перечислив множество подобных «Поучений» в рус
ской литературе, из которых еще далеко не все изданы, Н. К. Никольский 
совершенно правильно замечает, что для выяснения вопроса о происхо
ждении древнейшего из русских памятников этого рода—«Слова некоего 
отца к сыну своему» Святославова Изборника 1076 г., «требуется еще 
до-ігий пересмотр аналогичных (не только по Форме, но и по содержанию) 
наставлений, встречающихся в византийской и славянской литературах как 
в разных житиях, так и в виде отдельных «Поучений»;8 быть может сделан-
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