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V O L K E R  M I C H A E L  S T R O C K A

DER VIERTE POMPEJANISCHE STIL ALS ZEITSTIL UND ALS LOKALSTIL

(Taf. I–VIII, Abb. 1–16)

Abstract:

}�	���������������� �	�	�����	������������������������������� ���	������ �������������	������	��	����������������
������q�������������	���#�}�������������������������������������	�	������������	���	�	���	������	����	�����-
�������������������	����	��������������	��	��	�����	�������������	����	������������������#������������������	�
��������������������������	�������������&	��	�������	��9p/���	������������	���	�'��	������\	��	��	�	��	�����-
�	�������������������j<#�%����	��������������\�	��������������	�
���	��	�
�����������������#\#

���	��	����������	�	�������������������	������	��	��������������������	�������������
���	� ����	������ ���
������������	�	�	�����������	���	�����������������������	����	���������	���������������������	�j^�	��������	���	�
��������	����������������������������	��	������������������������������������������������������#

���	�������	�����������������������������������q��������	���	���������������	���������������	�������������
���������������������������������	 �	��	����#���·����
���������	������	�����������������stile locale�����������
	���������������#�������	�����	��������	������	����	���������������	�������������������
�������������	�������
���������	���������	�������������	������������������	����	�%����	�� o a Roma#�}�	������	�����������������-
�	����������	�������������������	�����������������	��	��������������������������������	�	����	����	�	������-
���	��� 	�������� �� ������ ����������� ������� �����	����	��������	������ ��� ��������	��� ��� 	��	��������� 	� ���	���
����	����������#��	�����������������q�����������������������������������������	�������	��������	��������	����
��������	�������������������	�����������	�������������������������������	�����	��������������������	���#�¸��������
	������������	�����������������	����	������	���#��	��������������	��	���������������	��������������������	�	�
��	��	����������	#�|����	������������������������������	���������������	���������	��	�������������������������
��������	������������������������	����	���#�}����������	������¹�����	�����������������	��������·����������
���\	��	��	���������������������	��	��	����������������º��������	�����	���������������	��	������	���������-
�	������	������������	����������	��#�|����	���������������������������������	��������	����	���	���������	�
����	��	�����	����������������	�	����	�����������·�����������������������	���������	���������	�������	���������	�
Roma#��	�����	�������	�Londinium come a Lugdunum������	�	������	���	������	�����	���������q�������	�
����	�	��������������������������	����	���	���������	��#���������������������	�����	������������������	��	�
��������	�������������������	��������	����	����������������������������������	�����	�	������������	��#����
�����	�����������	���	����������������������������	��������������	��	�������
�	������������������������#

�	�����������{� vier verschiedene Dekorationsweisen an Wänden und Decken vorkommen, die zeitlich 
aufeinander folgen, hat als erster A. MAU (1840–1909) bereits 1870 entdeckt und 1882 ausführlich nachge-
wiesen1#� �	���� 	������ ��� ���� ����� ���� ��� �>��������� ��������������� |���	�	� ���� 5	��������������
������������������=	����������������|������?�������	������{�?�����	�����	�����������	��������������������
��	���������� '	���� ���� ���	����� ���� �	���	������ �����#� ���� ������������ �������� ������� ���� '���� ���
���	������§�����|������?������?	��������������	����?������2, hat sich aber nie widerlegen lassen, so dass sie 
���?������	���������	����	�������#��������������	�������������������������@����	����������������|����	-
sen. Der Erste oder Inkrustationsstil, dessen Anfänge sich in Griechenland bis ins frühe 4. Jh. v. Chr. 
���������������� �	������ ���� ��������{� bereits um 180 v. Chr. nachweisbar. Er wird zu Beginn des 1. Jhs. 

 1 Mau 1870–72, 386–395. 439–456; Mau 1878, 241–251; Mau 1882.
 2 Wickhoff 1895, 69; Curtius 2*pj^�� *<_#� *ªp#� *++�*p^#� *p+�<^^¬� |�������� §����	��	������� �������� |����!� |������� *p9ª�9_��

119–121; Schefold 1957, 152 f.; Schefold 1962, 133; Schefold 1965, 123–126.
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�#�\�#� ���������@?������|���� ��������� ����?���������� �������'������������� ���� �����	�� �������������
�	�������������%���	������<^"*^��#�\�#�������������|����	����¡���?���#��������������������������������
Tiberius. In den Vierziger Jahren des 1. Jhs. n. Chr., also unter Claudius, setzt dann der Vierte Stil ein, der 
��������{�������������	��	���������������	���`p�������¡��������%���������#��	��	����������������	���
dass auch in Rom und im übrigen Italien dieselbe Stilabfolge gültig ist, wird der Vierte Stil außerhalb der 
Vesuvstädte natürlich angedauert haben, was bislang nur unzulänglich belegt werden kann3. Vermutlich dau-
���������������%��������*#���#��#�\�#�����?����������	{	�������@����������������~����	���������������-
����\	�	����� {�����	���� 	�� ������	���	������������������ ��� ������� ���#��	���	���	�����	��|����
����
§�����{	������?���	���������	�������������q�������|���������¡�������5	���	�������������#

Nun war A. MAU Klassizist und schätzte darum den Dritten Stil sehr hoch, den Vierten dagegen, den er 
���� ���������	�������������������#���?�����������	������5����������{�� naturgemäß in zwei oder 
drei Jahrzehnten vor dem Jahre 79 und besonders nach dem verheerenden Erdbeben von 62 neu bemalt wur-
de, widmete A. MAU���������	�������������;	���?��������	���|�����#��������?	�����������@��������q��-
falls. Es wird nicht nur an A. MAUS Verurteilung liegen, sondern an der schieren Masse des Überlieferten, 
dass es bis heute – im Unterschied zu den drei ersten Stilen – keinen Versuch gibt, den Vierten Stil in Pom-
��{� und Umgebung, geschweige denn darüber hinaus, umfassend zu beschreiben und zu ordnen4. Zwar gibt 
es eine Reihe von Teiluntersuchungen und zahlreiche Vorlagen einzelner Befunde, doch sind sich die Auto-
���� ?����� ����� ���� \���������� ���� ���� �>����������� �¡����������� ����� �	�� ���� \	�	���������� �������
��������� �����j^� �	������������|����� �����#�5�������������� ��������~����� ���������������������������
hält man für möglich, dass der Vierte Stil keine Entwicklung kenne5 oder dass ganz Unterschiedliches 
nebeneinanderher laufe6#�����������������	��	���������	�������������?	����?���������������$�>����-
gischen als auch die stilistischen Unterschiede zwischen dem Dritten und dem Vierten Stil ausmacht.

@?����������������������������	������5��������������	������'�������������������������!���������������-
�����������������|�������������=����������?	���������������{	�������\	�	������������� (I 9, 5, Raum 11) 
(Abb. 1)7#� �������� ���� �������� |����� ���� ���� ��������� ���� ����������� ���� 5	���� ?	�� ���� ���� ����� ����
��?	����� ~����� 	����� @����� ������������� ?����� ���� ���� ������¡��� ~���������� ��� %����������� �����
����������	���}����������	������	����������������¡������¡���������������������������#����������������
������������ ����������������?����������� ���� �������������ad absurdum geführt und dienen nur zur 
Verschachtelung der Flächen. Ruhige Felder werden belebt mit winzigen Vignetten oder zarten Figuren. Die 
����	��������������	��������������	���	����	���������������������������������|����	��������¡ ��������
vergröbern. Die Mittelädikula rahmt längst keinen Ausblick in die Tiefe mehr (wie im Zweiten Stil), sondern 
�����>�����������~���������������5����������#��������������������	�������������������q�������|���������
���� ����?	��� ���� =	�������� ���� \	�	� ��� �������� ��� �����{� (VI 7, 23) gegenübergestellt (Abb. 2): Die 
übliche Dreiteilung der Wandzonen, aber auch in Mittelteil und Seitenteile wird weiter gewahrt; doch 
sowohl farblich wie in den Formen herrschen laute Kontraste. In einem lisenenartigen Streifen zwischen 
����������� ���� |������������� ��� ��� �����¡�������� �������� ��� �	��� �	���������	���� 5����� ���� ��� ����
;�����������������������|����?����	����������������5	�������	��#��	��������������������������������	���
������������������������?���������������������=������	���	������	������=���?����#�|���������� �������
Seitenfelder sind wie Scherwände gestaltet, die den durchgehenden Hintergrund nur zum größten Teil verde-
����#����������������������������5�����������?�����������������	�������������������	�������������
������������ ���������������� ������������� 	�����������#� =>������ ����������� ���� q������� |����� ����� ����
�������	������������$����������������	��������������	������?��������'	����>�����	�����������������-

 3 Thomas 1995, 234–316.
 4 Für den Ersten Stil: Laidlaw 1985; für den Zweiten Stil: Beyen 1938–1960; für den Dritten Stil: Bastet – De Vos 1979a; Ehr-

hardt 1987; Thomas 1995, passim��?	����������	�����������>�����������	��������������������������q�������|����������	���� und 
den westlichen Provinzen.

 5 ������*pp^��*<*�������������q�������|����������§���$�����������	���	�	��������¬�������!�%��������*ppp��<ª�§�����	��������	-
�����������	����	���·��	�������������q������������	�	�����������	����������	���
�	��������	����������	���������������	�¬���������-
���<^^ª��*<<�������	��	�	�������	���»����������	��	��	��	��	����������������	��	�����������	��������������	��	����#

 6 ������*pp^��**+�§�����������	��	������	����	����������>�¬�\���������<^^9��+*��|��������	����������������>��������	�	���������	��
son hétérogénéité.

 7 Bastet – De Vos 1979, 74 f. Taf. 39, 71; Ehrhardt 1987, 135–138 Abb. 336. 338–340.
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����~�����������'	����������	�������?����	����������?��������~���	����������� ����	���������	�-
terndes oder balancierendes Getier oder an Fäden hängende Gegenstände. Der ruhigen Gliederung und deli-
�	�������	�����������������������|�����?���������q��������������?������������������������	�����|����	����
entgegengesetzt, kristallinen Formen vegetabile, kühlen Farben warme in kräftigen Kontrasten.

���������� ~�����	��� 
����� �	�� ���� �¡����� 	������� 5	���������������� ?��� ���� ��������� 	��� �����
��>������������~	�����	����	������|��������������������\	�	�������	���	���������&�����{� VI 17, 42–44) 
��������~	����?	����������������	������������=���������� ���\	�	�����\��� &�����{� I 6, 15). Die Wand 
���������������|������������������������>��������	��������������������������¡�����	�����}	������������
������	���	��	����������>���������	�������������������������������~	����������	������	�����������#�
����5	�������	��	�������q�������|����� �����	���������������������	����������	�����������������	��#�|���

������� ���� ��� ���� ���� ��	����� ����?	������� 5	����������� ���� ���� �	�� ��� ����� �����	����	��� ����
beträchtlicher Tiefe blickt, wo in wildem Getümmel Raubtiere ihre Beute verfolgen.

Offenbar verhält sich der Vierte Stil zum Dritten wie eine Antithese. Doch wie kommt es vom einen zum 
	��������	���	����@�������������������������������������������	������?#����	��	����	�����?�����������
Lösung gefunden. Unter Claudius (reg. 41–54), in Ansätzen vielleicht schon unter Caligula (reg. 37–41), 
kommt es zum Wandel. Der erstarrte Dritte Stil erfährt eine rasche Umgestaltung durch ein neues Bedürfnis 
�	�� ���������� ������ ���� ���	����	�����#� �	���� �������� ���� ~�����������>������ ��� 5����������� ��	������
aber sie sind nun völlig anders instrumentiert. Die Ornamentsysteme werden vegetabilisiert, die Vignetten-
=�������?������?�������������������	�����#���������������������� {�����?�������������������������������
zu unlogischen Gebilden und das Groteskenornament treten wieder auf. Dies und andere Kennzeichen des 
�������@?������|�������������������������������	�����?������������?������?������	������������	���������
����	���������#����	�������|������	��� ������������������	���������������������������������������	-
�����������������������������	���������\�	������� �������'�������������	������� {������������������ª^�
�#�\�#�����������8#���������������������	�����������	���������	�����������q���	�������������������@����
����������	����������{�����q�����������	�������=��������	�����������#

Im kleinen, aber feinen Haus des Marcus Lucretius Fronto���������{��&q�_�	#�**/���
����������?�����-

�����������������	���������tablinum h9#�����$�����|��?	��������������������	�������?���������������
�	��� ������� �������� |���� 	�����	��#� ����?¡����� ����� ���� ?	����� �	�������	���� ���� |�?	���� '��� ����
~���#� '	����	������� ���	���� ?��� ���� ���	������� ����������� �?������ ���� ;	����������� ����� ���� ����
��	������?��������������������������������������������������������������������������	������	����	-
ber, tragen ebenso wie eine fast überbordende Ornamentierung zum unruhigen, überfüllten Gesamtbild bei. 
�����������|�����������������	������� ���������������������������������������������������������#�����
kann es so nicht einfach weitergehen. Eine Dekoration, die auf den ersten Blick ganz ähnlich aussieht, setzt 
neue Elemente zu einem neuen Gesamteindruck zusammen: Im triclinium 8 des Hauses des Siricus (Pom-
��{��q���*��<9/�&���#�ª/10�?�����?	�������������	��������������	��������������������������������?	�-
���~�������������������%�����#����������������������������	�����������;	���$���������������q�����$�����
Hintergrund. Die Ornamente des Dritten Stils sind sämtlich verdrängt durch neue vegetabile Muster. Bän-
der, Girlanden und Ranken bringen eine heitere Unruhe in die unübersichtliche, wegen der Raumfunktion 
�?����������������������#�������	�������	���������q¡�����
������	��������?������������������	�������
|�?	��������?	���������������������|����	��������������	������?��������������������������}��������������
q�������|�����?���#�������������������������������������|��������������������������������������	����-
dische Einzelheiten. Dies wird bei der Datierung von Freskofragmenten in den westlichen Provinzen nicht 
immer beachtet.

Der Vierte Stil ist als  Z e i t s t i l  durchaus veränderlich. Trotz einer außerordentlich großen Kombinati-
onsmöglichkeit und Variationsbreite lässt sich eine gewisse stilistische Entwicklung nachvollziehen. Voraus-
setzung dafür sind natürlich außerstilistisch datierte Befunde, die auch schon längst bekannt gemacht sind. 
|�������������������	���?�������������������������	������������	�	�>������!����\	�	�����q���� zu Pom-

 8 Strocka 1994.
 9 Mau 1901, 337–343; Ehrhardt 1987, 96–98 Taf. 62. 262–263; 63. 264–269; Strocka, in: Pictores 1987, 31 Taf. 2, 2; Archer 1990, 

101 Abb. 8; Peters 1993, 182–200 Abb. 160–185 Taf. 2–7; 10–11.
 10 Bastet – De Vos 1979, 101 Taf. 58, 106; Strocka, in: Pictores 1987, 34 Taf. 3, 2.
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��{��&q��*9��*/�����������������������>�������������	�������������������������������������5	���	�����-
en des Hauses deutlich ab11. Die südliche ala��?�������������������'��	�	����	��������	����	��%��������
von 62 zurückgeführt werden muss. Davor war sie aber schon in einen begehbaren Schrank verwandelt wor-
���#�5���������������������������	��������	�����������5	�����	�����������	��	������	��������%�?�-
������������������������������	�����	���?����������!���������������9^����������������������������������
�	���#� =	�������� ����������� ���� ��?	���� |������ ���� ���� ������� ��	������������ ���� ����
~����	���������������|����������������������	����������������������?�������������������;	�����������
und die luftige, belebte Oberzone, vor allem aber die reichen, überaus sorgfältig gemalten Filigranborten der 
Binnenrahmen.

Noch einfallsreicher und ebenso sorgfältig sind die Filigranmuster im Atrium der q���	������	��	 (Vara-
no) von Stabiae12. Sie bestehen nicht nur aus Blüten und Ranken, sondern enthalten auch Gegenstände und 
=�����������	������������������~���������	���{��������������#�;����������	�����������	�����?	���	����
=����������������� ���� ���	����	�� ��������� ~������� ������ �	�� ���� �	����	����� ����� ���� �������� |�����
einer neuen Mode.

Etwas dezenter wird das Neue zelebriert in einer andern Villa der Oberschicht, nämlich in der riesigen 
Villa marittima di contrada Sora a Torre del Greco (Abb. 4)13. Schon der teure blaue Grund der Dekoration 
des erst um 1980 ausgegrabenen cubiculum 4 zeigt die Vornehmheit des Ortes an. In der rekonstruierten 
���������?��������|�	����$�����}	�����>�����������������|��������������������������������=��������������
blauen Hintergrund in ein völlig irrationales räumliches Gebilde verwandelt. Vegetabile Pilasterornamente 
und geschwungene, überaus sorgfältig gemalte Filigranborten geben den neuen Ton an. Muster des Dritten 
Stils kommen nur noch am Rande vor. Dass es sie aber noch gibt, weist auf eine Phase des Übergangs.

Dem gleichen Ornamentalismus frönen die Deckenmalereien der so genannten Bagni di Livia auf dem 
Palatin zu Rom (Abb. 5)14. Allerdings haben sie sich vom Dritten Stil völlig losgesagt und bereits eine gewis-
���'�����������������������������	������?������#�%�����������'	���?��������	������� ���������	������
�������������������~������
��������	�������������	����
��������|������	�������=��{	$�>���#�|����-
���	����� q���������� ���� �	������ ~�	�������� ��������� ���� �������?��������� }����� ��� ������ �����	������
5����#��������~�����������������������������?���=������������������������~�?¡�����������*�j��	�����
�������������������������>��������������	����������>������?	��������������������*̀ <*�	������	��������
dabei völlig ausgeraubt wurde. Gewöhnlich wird die Anlage der Domus Transitoria zugeschrieben, die, nach 
54 begonnen, schon 64 abbrannte und durch die auch auf den Palatin ausgreifende Domus Aurea ab 64 
��������?����#����������	���>������	�����?���	���	����������	���?�����15, ehe es endgültig unter dem 
triclinium der domitianischen Domus Flavia������?	��#��	�����������������	��?������16 dafür, dass die 
���	��������������\�	�������?����������������������������	�����������	����������~������	��������	�	��� 
errichtet wurde. Dieser Befund sowie die besonders frühen Filigranborten der Mosaiken von Caligulas 
Nemisee-Schiffen17�������������������	������	�������5	���������������������q�������|��������'���	��-
�����������������?��������������	���������;���	������|������������?������������#�%�������	���������5��-

 11 Mau 1896, 6. 11. 25–27; Lauter-Bufe 1967, 87–90; Peters 1977, 97 f.; Strocka, in: Pictores 1987, 35 f. Abb. 13. 15.
 12 Allroggen-Bedel 1977, 27–89 bes. 77–81 Taf. 48–53; Barbet 1982a, Abb. 5; Strocka, in: Pictores 1987, 32 f. Taf. 2, 4. 5; Strocka 

1994, 199 f. Abb. 15–16.
 13 Pagano 1981, 149–186; Pagano 1997–98, 157–161 Nr. 138–143 mit Abb.
 14 Carettoni 1949, 48–79; Bastet 1971, 144–172; Bastet 1972, 61–87 (mit der älteren Lit.) datiert 60 n. Chr.; Strocka 1984, 38; 

|�����	����!����������*p+ �̀�ª<�=	�#�<��ª���	��������	�����¬����q���*pp^��*j`�*+j���	������9_"99#
 15 *#� %���� ����� ������������� ��������
��� ;	���� ������ �?	�� ���������	�� ?������� ���� �>�������� 	���� 	��� ���� ����� ¡�����

����	����������¡�����	�?���������'�������������������?�����������=����������Apollo Palatinus��?�������	���>���-
um sich an die Ausrichtung der Domus Tiberiana hält. Die Rückwand der Halle nimmt offenbar Rücksicht auf die Rückwand 
���������������������>������#�q��#������������	�����*pj �̀�j`�`^���#�j9#�jj����#�<9�<j�=	�#�ª^#���<#�����	������������
'����	���&�=�����/������������������>������������������	����������������q�����������	���������Domus Augustiana 
= Domus Aurea�����������������������������������������	��	�����������
�	������������?������������������	�������	���
?�����!�\	��	����	�*pp^��p*�*^_¬��	�������=������<^^p�<_^�<_9#

 16 |�����	�*p+_��ª+¬�|�����	����!����������*p+ �̀�ª<�=	�#�<��ª¬�|�����	�*pp_��*p`�*pp����#�*_#�5����������������������@������-
bung an die Domus Transitoria (um 60) bei Mielsch 2001, 81–83 Abb. 87.

 17 Ucelli 1950, 225–227 Taf. D. E; Strocka 1987, 32 Abb. 7; Strocka 1994, 197 Abb. 12–13.
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������	����������������|����	� ��	���'���������������	����	�������������������������q�������	��	������
nachweisen lässt, wenn auch ohne ein sicheres absolutes Datum18.

�����������������������'����������	�����q���	�������	�����������{�19 einen festen terminus ante quem: 
�������������¡�����¡��������'�����%������������������������������	�����������{�s erweiterte Terrasse 
des Venus$=�����s20. Der massive Zerstörungsbefund kann nur auf das verheerende Erdbeben von 62 
zurückgeführt werden. Die in den westlichen Räumen erhaltenen vorzüglichen Fresken aus der Übergangs-
zeit vom Zweiten zum Dritten Stil (20–10 v. Chr.) sind nun in einem frischen, aber nicht mehr ganz frühen 
Vierten Stil ergänzt worden, wobei aber nur einzelne Wandzonen betroffen sind, so in den Räumen A und C 
die Oberzonen und Gewölbe, in der Portikus nur Sockel und Mittelzone, weil offenbar Abnutzungsschäden 
�����5	����������������?	����������	������������������������������� �����������@����������������	-
���������?���������#�������������������������������������������	�������	���������q������|�����������������
mehr auf, sondern schmückt unaufgeregt einige sekundäre Wandzonen. An der Zierlichkeit und Sorgfalt sei-
ner Muster und Vignetten erkennt man aber die Zeitstellung.

Auf derselben Zeitstufe, nämlich den fünfziger Jahren, nur nach Geschmack und Ausführung auf einem 
niedrigeren Niveau, steht die Bemalung des triclinium���������������������������\	�	������������������	���� 
(VI 15, 7. 8)21. Hier lassen sich noch viele Elemente des frühen Vierten Stils beobachten, aber Frische und 
Eleganz sind dahin. An ihre Stelle treten Routine und eine gewisse Flüchtigkeit. Der Raum hat einen schwe-
������������������������	��������%���������	����	������|��?	�������������?	�������	�������������	������
vor 62 beweist22.

~	�����	�����������������
����������%�������������	����j<��	����������	��j#������	��j^������-
��	������~�	�
���	��������������>�����������\	�	���������������	�������&�����{� V 2, i) nicht nur die Aus-
stattung des Peristyls, sondern, wie W. EHRHARDT nachgewiesen hat, sämtliche im Vierten Stil dekorierten 
Räume des Hauses in die Jahre vor diesem Datum23. Ihre Erhaltung ist heute in beklagenswertem Zustand, 
	���������	����	���������
����������F. NICCOLINI�����������������	���������;	�������������|��?	�������
triclinium w (Abb. 6) gibt einen guten Eindruck wieder: Die Neudekoration einer beträchtlichen Zahl von 
'������������������@�����������������������	��������������������	��#������	�����������	��������������
�������������	��	�����������������������������������������'��������������������� ���domus kaum das 
triclinium�������\	�	������������������	����#����}	�������������������	�����������q������|������������{� also 
�����������������������������������	��������	���������'������������������������ �������������������
Aufwand angekommen.

����� ��� ����� 	��� �����	������� ��� �����{��� ���� ¡������ ���������� �������!� ���� 	��� ���� �����
erwähnten Erdbebenschäden folgende weitgehende Neuausstattung der Casa dei Vetti (VI 15, 1)24 ist im 
���	����������������������������������������	�?������������������������������	����������������������
sein. Sie kann sich mit den Malereien der vornehmsten Räume der Domus Aurea in Rom messen, die vor 
allem zwischen 64 und 68, in Teilen auch noch in den folgenden Jahren ausgestattet wurde. Falls der West-
trakt als Bestandteil der Domus Transitoria bereits zwischen 54 und 64 entstand, sind einige Malereien 
sogar vor 64 zu datieren. Tatsächlich stehen die erhaltenen Deckenmalereien einiger Prunkräume, wie hier 

 18 Hierzu gehören in Torre del Greco die Villa Sora (Pagano 1981, 149–186; Pagano 1997–98, 157–161 Nr. 138–143 mit Abb.), in 
Stabiae�����q���	������	��	 von Varano (Allroggen-Bedel 1977, 27–89 bes. 77–81 Taf. 48–53) und die Villa von San Marco 
(Barbet – Miniero 1999, passim/#��	����������������	���������	�����������	���������������������������q�������|��������-
ter Qualität in Stuttgart (Strocka 1991), Malibu (Vermeule – Neuerburg 1973, Nr. 95 a–k; 97–100. 105–107) und Jerusalem 
&'���������*ppª����#�*�`*/������	����	���&������/��	��	�������q���	��{�����	����	���������5�����	�����	�����������#

 19 ����	� \����� ½*p9_�� ªj+¬� �	����� �� ��� q��� *p`p�� *j#� ª ¬̀� |�����	� *p+_�� ª+� �#¬� =��������� *p+*�� *j9� �#¬� �	��	�	���� *p+9�� ª�*9#�
���#� #̀�*j¬�|�����	����!����������*p+ �̀�ª9����#�*_¬�|�����	�*pp_��<*<��#����#�9<¬��	��	�	������~���	����<^^9��<`*�<`_#

 20 Wolf 2009, 221–355, bes. 271 f.
 21 Strocka 1984, 26–28. 39 ff. Abb. 102–123; Strocka, in: Pictores 1987, 36 Abb. 16; Thomas 1995, 87–95 Abb. 37–45.
 22 ����	���������������{� in teilweise versiegelten Schuttmassen, die nach dem Erdbeben von 62 entsorgt wurden, Wandmale-

reifragmente entwickelten Vierten Stils gefunden worden: De Vos 1977, 29–47 bes. 37–42 Abb. 42–53; De Vos 1982, 329–352 
Abb. 14–26.

 23 �	��*+pª��ª^� �#¬�|����	���*+pj��_<+¬�\�}� �q�|����#�<� &*p^p/�_*+<¬�|�����	�*p+_��ª ¬̀�|�����	�� ��!����������*p+ �̀�ªj¬�������
1990, 108. 129 f.; Ehrhardt 2004, 219. 257–261.

 24 �������*p` ¬̀�%��������*ppp#
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in Saal 29 die Volta delle Civette (Abb. 7), dem Ornamentalismus der Bagni di Livia ganz nahe25, sekundäre 
Wände im östlichen Trakt, wie Korridor 7926 müssen dagegen einige Jahre nach 64 ausgemalt worden sein 
�����������������������	���������������������	�������������������5��������������{�.

Bis vor kurzem kannte man keine sicher datierbaren Wände aus dem letzten Jahrzehnt der Vesuvstädte. 
Inzwischen wissen wir aber, dank Münzabdrücken im frischen Putz des Atriums der Casa della Caccia anti-
ca���������{� (VII 4, 48), dass alle Malereien dieses Hauses (wegen Übereinstimmung auch im Putzaufbau) 
nach 71 und vor 79 ausgeführt worden sein müssen27. Sie sind nach dem Rang der Räume im Aufwand 
durchaus verschieden, doch trifft man mit Ausnahme des zierlichen Tablinums auf eine Vergröberung der 
Stilmittel und einen effektliebenden Geschmack. Ich zeige nur die Südwand der Exedra 18 (Abb. 8)28: Der 
Gesamteindruck wird bestimmt von dem lauten Kontrast schwarzer, roter und gelber Flächen. Eng begrenz-
te und durch Architekturen verstellte Durchblicke mit weißem Hintergrund lockern sie auf, ohne eine räum-
����������������������������#�����������?������������������?	���������|������	���
����������	���-
rintarsien unterstreicht. Umso kräftiger tritt eine Ädikula-Architektur vor, die das große Mittelbild, eine 
drastische Umarmung von Polyphem und Galathea, umrahmt. Säulen und Gebälk sind von fast grobschläch-
������ |������ �����	���#� %�� 
����� ���� ��� �����{� bisher nur unsicher datierte Wände von gleicher 
|�?������������	������#�|�������������������	��	������@�������������q�������|�������	�29.

�����������������	���������������������������	��%������	����������������$;�������������������{� (VIII 
7, 28)30#�5���?������	�������������������������%���	�����	�������	���������������{�������|�����Nume-
rius Popidius Celsinus der Freigelassene Numerius Popidius Ampliatus� ���� ����������������� �	�� ����
schweren Erdbeben von 62 wiederaufbaute und ausstattete. Das wird nicht sofort und nicht in einem Jahr 
geschehen sein. Während die Wände der Portikus eine gewisse Sorgfalt und heitere Eleganz aufweisen und 
sicherlich noch unter Nero bemalt wurden, fällt das Ekklesiasterion durch schwere Architekturen auf, die 
��	��������¡��������������	�������	��������?	�����;	�������q����������
��������#�����¾�����	$|�����������
von Ranken und Blättern ähnlich massiv umwunden wie in Raum 18 der Casa della Caccia antica. Die 
|���������������?��������������	��������	���?���
�����������	��������31.

Im Jahre 79 bricht in den Vesuvstädte������|������?��������{��	�������	����������������������������?��-
������#��	���5������?���������������������������	����������������	��	�������	�����������{� darstellen, 
?���� ����� ������� ������������ ������������� ��������� ���� ���� 	������ �	���� ��� ���� ������	������	 von 
Sabaudia am Lago di Páola�����\	���\����� gefunden wurden (Abb. 9)32. Erkennbar ist eine Architekturma-
�����������	�������������������������#�����'	�����������������������������������������\	�	�����	�\	�-
cia antica���������%������	�����������������{	�����������������s. Die Domitiansvilla dürfte in den achtzi-
ger Jahren des 1. Jhs. n. Chr. ausgestattet worden sein, was ihre Architekturornamentik bestätigt.

|��	����	�����������������<#��#��¡��������������	������?�����������?����������*p+^����	�����������
Domus der Coiedii von Suasa bei Senigallia in den Marche ausgegraben wurden33. Es handelt sich in cubicu-
lum Q um ausgezehrte Architekturen, die kaum mehr einen imaginierten Raum eröffnen, sondern mithilfe 
von Girlanden, Kandelabern und Ornamentbändern die Fläche gliedern, im Atrium B sogar durch gemalte 
��	����	�����������������=��������;	���������������� ��#��	����������������������	�����������������-
hesten Vierten Stils zurück, doch nicht, um wie damals irrationale Kontraste zu erzeugen, sondern um im 
~���������������?	������������	���������������������������������5	������������������#�����q������|����
������������������������=�	{	���������~�����	��#

Nun endlich ist die zweite, weitaus kürzere Hälfte dieses Vortrags in Angriff zu nehmen: Wie steht es 
��������	�����	����������������}�����	�������������5���������?	��?���������}��	�������������	�������������

 25 �	����*pjj��_9����#�*<ª#�*< #̀�*ª_¬��	����*pj+��<*_¬��	�����<^^*��*ª`�*_*����#�*ª*�*ª_#
 26 �	�����<^^*��<`����#�<_#
 27 Strocka, in: Pictores 1987, 37; Descoeudres, in: Pictores 1987, 137 f. Abb. 17; Allison – Sear 2002, 83 Abb. 263–271.
 28 Allison – Sear 2002, 47–49 Abb. 224–227. 229–233.
 29 Casa del Meleagro (VI 9, 2. 13), triclinium 27: PPM IV (1993) 766–788 Abb. 206–244, Haus des Epidius Sabinus (IX 1, 22), 

tablinum h: PPM VIII (1998) 971 f. Abb. 31; Strocka, in: Pictores 1987 Taf. 3, 5.
 30 Elia 1941, 23–36 Taf. A–C. 1–3,1;1–7; Alla ricerca 1992, 34–39 Taf. 9–16.
 31 Vgl. Alla ricerca 1992, Taf. 16 (1.64) mit Allison – Sear 2002, Abb. 225.
 32 �	�����*pªj��<*�9^�����#�_`��#����#�<ª�&	���'	����/#
 33 De Maria 1993, 82–89 Abb. 1–3; De Maria 1995, 246–265 Abb. 3–5; Zaccaria 1997, 299–303. 422 f. Abb. 1–5.
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������������{� zu fassen sein! Alle oder wenigstens viele Wände des Vierten Stils müssten also Einzelhei-
���������	���������~��	���	�	�����	��?�������?����	������	� ��	��������{�s nicht antrifft. Material ist 
{	����������	������	��������������������������������������{	�������}��	����������������¿�q������������
die Unterschiede, nicht nur im zeitlichen Ablauf, wie gezeigt, sondern auch mehr oder weniger gleichzeitig, 
ganz erheblich groß.

So gibt es überaus aufwendige, laute Inszenierungen, wie hier in der Exedra 10 des Hauses des Siricus 
&�����{� VII 1,25) (Abb. 10)34, oder nicht weniger teure, aber extrem feine, miniaturistische, wie die kaum 
�����������������§|�?	����5	�������������	������;	����&�����{� VII 4, 58–60, Exedra y)35. Es gibt 
eine große Zahl von immer noch ansehnlichen Wänden, die zwar Mittelbilder aufweisen und Architektur-
gliederungen, aber den Aufwand vermindern, übersichtlicher werden, die Farben reduzieren bis zur Mono-
chromie oder sich vor einem schlicht weißen Grund nicht scheuen, wie oecus e in Casa dei Vetti (VI 15, 1)36. 
Die Dekorationen können noch viel schlichter, die Bilder kleiner werden oder ganz verschwinden, der For-
���	��	�	������������	��������	���������#�����������������������	��������������������������|����	�������
Maler. Schließlich gibt es in Nebenzimmern selbst besserer Häuser und durchweg bei den Behausungen der 
�������	�������	��������	����������������?���������	��������		��������|��������������?�����5	������-
derung nachahmen, so in der linken ala m des Hauses des Trebius Valens�&�����{������<��*/37 oder gar im 
lupanar &�����{� VII 12, 18), das den kaum auswertbaren Vorzug besitzt, durch einen Münzabdruck zwi-
schen 72 und 79 datiert zu sein38.

5������	��������}��	����������	������%������{	��������	����������������������	����������������������
5����������� �	���?�����#� ������	���� ������ ���� ������������ ��������� �	���	��� ���� 
��������� ��������
�����������������������
������	�����?	�����5	���������������#������?������������	�������5�����������
?	���� ������	�� ���� �������� ���� ��� ����� ������	�� ��	��� �����������#� |��� ?	���� 	��� 	����� �������
~����	������������������	���������	�������������%��������	�����������������������������������-
���������� ��� ��������� ���� ���� �����	�������� ��� q	��	����� 	���������#� ������ �������� ��?��� 	��� ����
Selbstdarstellung als auch ihre Finanzen bedacht sein. Sie achteten auf die Angemessenheit der beabsichtig-
����5	�������	���������?������;��������	����������������������	�����������������	���	���	�������{�?��-
������ '	��� ���� '	����� ��� ���� �����������	����� ���� ;	����#� @������� �	������ ���� ���� ���	����	������
�����
�	����������¡�����������	�#�����������������������������������	������������?�������;	�����	��#�����
����������������	���	���?�����������{��������������	��j<���	�����������������������������������������-
���#��	��������	�����	�������������	�������������������������������|�	��	� zu erkennen. Nun hat man 
����������	��� �������������	�������5��������������� ��������{� unterscheiden würden39. So soll es in 
Herculaneum mehr monochrome Wände geben und weniger Mittelbilder. Dafür sei das Vorhangmotiv häu-

�� &���#� **/#� ���� ������������ ����	��� ���� �	�������� 	��� ;�����	���� ist einfach zu schmal, um solche 
Schlüsse ziehen zu können. Aber sie haben auch so schon wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Monochromes 
����q�������
��������������	������������{� (Abb. 10). Vor allem lagen die beiden Städte zu nahe beiein-
	�����������������������������	���������������������������������������������������������	�����~��������
��	����	����	�������%����	��������������?��������¡���������� {	��������?���������	����������|����������-
samkeit voraussetzen. Wenn es Unterschiede geben sollte, dann sind sie auf lokale Werkstätten zurückzu-
führen.

Näher liegend erscheint die Annahme, der Vierte Stil habe in Rom anders ausgesehen als in Landstädten 
?��������{� und Herculaneum. Auch dies trifft nicht zu. Zwar weist Rom bislang nicht eben viele Befunde 
auf, wenn man von den zahlreichen Räumen und Gängen der Domus Aurea absieht, innerhalb derer die 
Unterschiede an Qualität erheblich sind, wie wir gesehen haben. Einzelne Räume im Vettierhaus oder in 
Casa dei Dioscuri�&q��p��j�`/��������	��������������	������������	�����	�	�����	�#�����������������-
chen Befunde aus Häusern in Rom�����	���������������{� Üblichen. Ich beschränke mich auf zwei Bei-
������!� %���� ��������� �����	����� 	��� q�	� ~����	 hat im Detail wie im Ganzen mancherlei Parallelen in 

 34 PPM VII 1, 25.
 35 Staub Gierow 2000, 56–64. 76–78 Abb. 180–266.
 36 �������*p` ¬̀�%��������*ppp#
 37 |���	����	�*p9ª��<+*�<pj#
 38 Fiorelli 1862, 48–50, bes. 52; Strocka 1995, 178.
 39 Allroggen-Bedel 1991, 35–41; Allroggen-Bedel 1992, 29.
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�����{�40. Dasselbe gilt für die ebenfalls neronische Wand des Ambiente B in der sogenannten Casa Bellez-
za auf dem Aventin (Abb. 12), die sich noch in situ���
����41.

Wenn es also kaum aussichtsreich scheint, im 1. Jh. n. Chr. Lokalstile der Wandmalerei zu erwarten, soll-
����	���	��������?��������������'�����	����������������?������������������������������������������	�-
ornamentik der Stadt Rom, Griechenlands, Kleinasien�������|>�����������42 Tatsächlich ist der Vierte Stil 
über das ganze Römische Reich verbreitet. Man trifft allenthalben auf sein Leitmotiv, die Filigranmuster. Ich 
��������������������	���������������, aus Aragon, von Korinth und Karthago (Abb. 14). Man könnte noch 
����	������#�|������������������������������	��	�������'���������43. Auch andere Charakteristika 
����q�������|�����?������������	�������	������������#��	��������������������?�����§�������������������
ein und denkt sich, dass von Italien entferntere Gebiete neue Strömungen erst ein oder zwei Jahrzehnte oder 
�����������?	���������������#��	���������	��������������	������������?�������������������	����	-
����������	������������������������������������������#�|���� ����?	���	��'¡������'�����������-
technisch im 1. Jh. n. Chr. so gut erschlossen, dass – über Land oder See – Militärs, Verwaltungsbeamte, 
�	������� ���� 	��� ����	��� '�������� ������� ?������� 5����� ��� ���� ������������� ���������� ���	�����
konnten. Wir kennen hervorragenden Dritten Stil aus Noricum und Gallien44. Wir haben z. B. in Beziers 
��	�������	�������@������������	��������������������q�������|�����?�������	�����������{� vorkommen 
könnten45. Aus dem frühesten Vierten Stil stammt ein Fragment der Maison III von Narbonne, das ebenso 
������ ���� ����������� ���	��� ���� ?��� ������������� ������� 	��� 5������ ���� ���������� �	��� ��� ��	����46. 
|���� ����
������	��	������������������������������?���������������q�������|������?	���������	, Casa 
del Mitreo47#�|�������	����������%�����������������¡����'������ �������������?	���������������	������-
����	����������������	���������	�������q�����������	��
��������	�������������������������~	����� habe sich 
��������	�����������|������?��������	���������������?����	�����������������������������	���������������
was aus Rom��	�!�§�������	��	�������������������q����>��������������	�{	�	����°������������~	���, devenue 
	��������48#� %�� ?����� �	�� ��	������� ���� q������ |���� ���� ��� ~	����� nie so richtig angekommen und man 
�����������	������������<#�;����������*#���#��#�\�#�������§���$������������>��������������49. Richtig ist 
natürlich, dass in den westlichen Provinzen weit überwiegend Felder-Lisenen-Systeme mit Kandelabern 
�������������}�������������������~���	���?	����?�������������������'	���*j�����~������������¡��-
Müngersdorf (Abb. 13), dies aber mit vielen motivischen Varianten und in sehr unterschiedlichen Qualitäts-
������#������������������	������5�����������{��������	�������	�����#���������	������'����������{�s 
sind sogenannte Nebenzimmer oder gehören zu schlichten Häusern, die gar nichts Anderes kennen als Fel-
dermalereien mit oder ohne Lisenen und diese mal mit Kandelabern, mal mit Ranken oder Ähnlichem 
gefüllt. Selbst in großen Häusern wie dem der Vettier, im Haus des Menander oder in der Villa des Diome-
des�&���#�*9/�
���������{�?������������@���������������������������������������	�����#�5���E. HEIN-
RICH� ��� ������� ������������ ����� ���� �?������ |���� ��� �����{	������� 5��������50 zu dem Ergebnis 
���������������	���������������5�����������������������������������������	���	������������������
als das Charakteristikum des Zweiten Stils gilt, so bestanden auch die meisten Wände Vierten Stils in Pom-
��{�� ����� 	��� ���������������������� �������� ?	���� ���� ����� ?������� �������� �	����	���?������
manchmal selbst ohne Lisenen. Dieser Umstand ist uns nicht bewusst, weil viele solcher Wände als belang-
��������������������?����������������������¡�������#�|����	��������������������������'�����	����{�?�����	���
	����������������	�����#��	�������������������������������������������	�����?���	��������������	��

 40 Rom, Via Genova!�����\���j*��*pªª��<9ª����#�p�&{��������������	����/#��	�	��������������{�: Ehrhardt 2004, 84–91. 259. 264 
f. Abb. 324–356.

 41 �����������<^^ª��***�*<_�&����q��?����	����	��������	�	���������������{�).
 42 Wobei es wieder naheliegt, nicht die Regionen, sondern bestimmte Werkstatt-Traditionen verantwortlich zu machen.
 43 Barbet 1981, 917–998.
 44 Noricum (Magdalensberg): Kenner 1985; Gallien (z. B. Vaison): Allag et al. 1987.
 45 ������ ��� �����	����� ��� ��	�����	����� ��	�£	���� ��� ���������� ���	���� 	�������� *pp^� �� *pp*� �� *ppª�� '����� 	������������ ���

���	��������#������	��*^��*pp9��9ª#�`ª����#��#
 46 Sabrié – Demore 1991, 88 f.
 47 Abad Casal 1982, I 48–54, II Abb. 36.
 48 Barbet, in: Pictores 1987, 24 Anm. 51.
 49 Eristov, in: Pictores 1987, 48.
 50 Heinrich 2002.
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���������������������?	��?���������������	��	����. Aber es wäre töricht, aufwendigere Dekorationen 
?����������������������������������������	��������� ��#�������������������	�����������������	���������
fand man in der Altstadt von Jerusalem, in der Misgav Ladakh Street, ein vornehmes Haus, das in einem 
������� '����� ����� ���� ��� ��	������ 	������������� �����	����� q������� |����� ���	 � &���#� *j/51: Über 
einem schwarzen Sockel erheben sich rot verbrannte, ehemals gelbe, von Säulchen gerahmte große Felder. 
Zwischen ihnen gibt es Durchblicke, die unten durch ein Paneel geschlossen sind. Dahinter erheben sich 
�	����	����������~�������	���������������|�������#��������	������������������������������������������
sie ist bei der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 mit dem ganzen Haus ruiniert worden. Wer nach Lokalsti-
���� ������ �¡����� �	�� ������ 
��������� %�������� �������� �	����� �	�� ���� {������� '�������� ������� ����
?����������	�������?����������#�¾�������?	������������������������	������	����������������?�����
Vierten Stils wird es auch in Köln, Lyon oder London���������	�����������������	����������������|�	��-
	�����	�	��#

Sicherlich kann man von einem Lokal- oder Regionalstil reden, wenn sich eine gewisse räumlich 
beschränkte Formtradition entwickelt, die sich aus Werkstatt-Gewohnheiten, nachlassendem Austausch und 
��	��������������������������#����	�����	���������������������?#�������������������������������¡����#�
��������������5���������<#�����ª#���#��������������?	�����������������¾�����������������������������-
�������������������	�����������%����	��#� ���*#� �#��#�\�#� ���������	�������������?�������������������
noch viel zu sehr auf das Zentrum Rom�	�����������	����	��������	���������������������������	�������-
loseren Niveau – zur Ausbildung von Eigenständigkeiten kommen könnte. Unser Bestand an Wandmalereien 
���� 	������������� ������������������������� ���	�������� ������	���~�������	����������#����� ����� ����
ändert sich auch in den Provinzen der Zeitstil. Auch hier wird im frühen 2. Jh. der Vierte Stil durch ganz 
ähnliche Erscheinungen abgelöst wie in Italien.
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