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Наблюдая за сменой мировоззренческой парадигмы от Античности к новому христианскому времени, стоит
обратить внимание на то, как художественный образцы Античной эпохи преобразуются в названном
отношении, тогда как авторы остаются художниками своего времени и вступают в собственно
художническую полемику с предшественниками, следуя миметическому принципу. В связи с тем, что стиль
и его внутренняя форма проявляют себя в индивидуальном воплощении образов идей и образах образов,
Щит убедительно демонстрирует и традицию, вовлечение «щитов» из образцовых произведений
предшественников, и отталкивание от них, поскольку новое время и новые задачи, стоящие перед автором,
требуют «наращивания смыслов» за счет обращения к древним и на их основе создания «новых» и форм,
смысловых узлов.
Описание щита Ахиллеса занимает особое место в «Илиаде» [5, XVIII, с. 478—608] и является наиболее
ранним из сохранившихся произведений подобного рода.
Можно выделить два предмета древнегреческого оружия, на которых присутствовала четкая символика –
щит и шлем. Щит гоплита диаметром около 1 м имел много места, чтобы показать противнику,
находившемуся перед ним, тогда как шлем представлял как свой, так и чужой ранг бойца. Причем, по
древней традиции, эллины не были изобретателями ни эмблем на щитах, ни султанов на шлемах - они
заимствовали их у карийцев (Ирод. 1. 171; Schol. ad Thuc. 1.8.1; Страбон. XIV. 2 27; эп.: Плин. ХН. VII. 200;
Свиток VII. 3).
«Щит Ахилла» — древнейший в древнегреческой литературе образец экфрасиса — описания произведения
искусства или архитектуры. Этот экфрасис уже в древности стал объектом подражания. Например, «Щит
Геракла», поэма неизвестного эпигона Гесиода. В «Энеиде» Вергилия [3, VIII, стр. 608-731] описан щит,
изготовленный Вулканом для Энея по просьбе его матери Венеры, а в «Деяниях Диониса» Нонна
Панополитанского есть описание щита Диониса Гефеста. [9, XXV, 394 кв.].
Византийский словарь Двора указывает, что Филострату-младшему принадлежит отдельный труд
«Описание щита Ахилла» (Суида, ф 423). К сюжету щита Ахилла обращались Еврипид («Электра») [6, с.
451–475] и Овидий («Метаморфозы») [10, XIII, с. 291–294].
Некоторые античные авторы даже видели в нем символическое изображение формы земли и неба в связи с
физическими стихиями (как, например, Гераклид Понтийский в своем трактате «Гомеровские аллегории»).
В древности были критики, посвящавшие щиту Ахилла целые трактаты. Современные ученые также
потратили немало усилий, чтобы определить форму щита и расположение изображений на нем, а также
найти археологические свидетельства, подтверждающие его существование.
Цель работы – дать сравнительную характеристику щитов Ахилла и Энея.
Задачи работы:
- дать характеристику образа Ахилла;
- дать характеристику образа Энея;
- рассмотреть щит Ахилла в мифологии;
- изучить изображение щита Энея.
Объект исследования –щиты Ахилла и Энея.
Предмет исследования – сравнительная характеристика щитов Ахилла и Энея.
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