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B A R B A R A  T O B E R

WANDMALEREI- UND STUCKFRAGMENTE AUS PALMYRA  
����#����$!�����������!�������%��������������

(Taf. CXCVII, Abb. 1–4)

Abstract

A building with a big courtyard in the ancient city of Palmyra����������	�����������������������������?	���
�	��������	���������������	����#�=����������������������������	������?	����	��������������	��>���������	����
�������	���	��	����������������#�=��?	��������	�������������������������	�����	����	����������?������������
���	���������	�������	�����&|>������/#������>������?	��������	�����?���	���������	�{	�����
���	�����	���-
ons and hexagons on a green background (System A) can be distinguished from System B. By means of 
������������	�����������������	�������	��������������	�����������	����������������	�������#�=�������������-
�	����� ��������� ��� ����� ���������� �������� 	��� 	�������	�� ��������� ���� 	�� 	� ����$�	���� ������ �������� ���
������� ��	�����	�>� ��	������ 	��������� �	���� 	��� ����� ��{����#� ���$�	����	����� ������� 
�� 	��� ����� ��	�
���	������?�����	����� ���?����������������� ������������������	��������#�=��������������������?�	� ����
�����������	���	������	���������������	����������>���>�������	���������	�������#�=�����	��>��������������
�����	��������������������>�������������>�������������	������������������	�����	������>������������������
�������������	����	���	����	���	��������������	�����	��?����	����������	����	���>�	�������	��	�����������
�������������	���#

=���������	���	����	��������?���	�
���	���������&|>������/����������?�������$����������������	��	����
and masks and the gilded sea creatures are concentrated in room G, where the decoration creates the most 
���������	������������������������#

����������	�>���������>��	��������	����������������	����	�>#�=��������������	��������������������	���
��������������	������	���	���?	��������?	����	���������������������������������������#�=�������	�����?	��
������	������������������?���	�����������������������������	�����	�
��$������������	����������������������
2nd�������>�&�	���9/����?����������
�	��������������������	���������������������ªrd century (Phase 6).

=������	������?��� ����������	�������	�����	�����������������	�>� ����	������������� ����	��>�	 
�������	��	������������������	��������������	�����>���#�=����������������	���������	������������������������
�	������	�����������������	����#�=�����������	�	�������	���������������	��>�	���������?������������	���
���	����	����	����>�����������������������'��	��|>��	�������������	�����	�%������.

Im antiken Palmyra wurde von 2001–2007 von einem internationalen Team1� ��� ���	�� ���� §���������-
������|�	�������;��	���	������	�����������������	�����������������	������5	���	�����$�����|����-
��	����������	����#�������	�������������	���	�������	����	����������������������'����������������>����-
������������������������%��������������5	�������	������������q����������'	����?�����������>��-
thetischen Rekonstruktion von Raumausstattungen sowie deren Auswertung im Hinblick auf den Raumkon-
text im Gebäude2. Der folgende Bericht soll die in verschiedenen Vorberichten erwähnten Ausstattungsde-
tails zu einem Überblick zusammenfassen.

 1 Zusammenfassung und weiterführende Literatur zur Ausgrabung s. zuletzt Schmidt-Colinet et al. 2008, bes. 453 f. mit Anm. 
*�ª¬���$����	����|�����$\�������<^*ª#

 2 ������������	���
������������q���������������?����������|����$�����5	���	���������������������q��������!�|�����$\�������
2005a. Die Bearbeitung der Wandmalerei- und Stuckfragmente fand im Zuge zweier insgesamt sechs Wochen dauernden Auf-
enthalte im Museum von Palmyra�<^^+�<^^p�
�	�������������	���5�$���{����&��#���*+9<p/�§�������	���������������¡��-



Barbara TOBER

702

Wandmalerei

Die Wandmalereifragmente ließen sich zum überwiegenden Teil als Reste von gemalten Friesen aus 
Ornamentleisten mit ionischen Kymata����	��$�����'	������������?���	����	��������������������������
-
zieren (System A, System B, System C)3. Alle gemalten Friese sind auf eine schräg in den Raum geneigte 
���������	���������������	����ª��������_�̀ �����������������������������	��	��������������#��	�������
������ ����� ���������� ���� 	�������� ��������� ��	������� '����� ?��� 	��� ���	���� 5	��4. Die gelegentlich 
erhaltenen Abdrücke von Lehmziegeln und Rundhölzern an den Fragmentrückseiten geben Auskunft über 
den Aufbau des aufgehenden Mauerwerks5.

�	��	����
���������?����������������	����	�����������������������	����	����������	���%�����-
ten einer Architekturdekoration (System B, Abb. 1)6. System B besteht – von oben nach unten beschrieben – 
aus einem Blattfries auf grünem Grund, einem ionischen Kyma auf weißem Grund, einer vegetabilen Deko-
ration auf gelbem Grund und einem weiteren ionischen Kyma auf weißem Grund, das an einem Fries von 
einem grünen Band ersetzt wird. Darauf folgt einheitlich eine rotgrundige Rankendekoration, die durch eine 
einfärbig gelbe Leiste oder eine gelbgrundige Leiste mit linearem Dekor abgeschlossen wird. An der Unter-
kante des Frieses leitet ein etwa 1–2 cm hoher Absatz zur unterhalb anschließenden rot- oder blaugrundigen 
Wanddekoration über. Die gemalten Friese mit System B stammen ausschließlich aus vier Räumen an der 
Westseite des Gebäudes7.

System C wiederholt Elemente von System B in reduzierter Farbigkeit auf weißem Grund8. Ein roter 
��	�������� 	�����������������������~����������
����� �����������������	���� ���������Kyma und einem 
rot-grau gemalten Zahnschnitt. Oberhalb des Frieses schließt rotgrundige Wandmalerei an.

System A setzt sich aus differierenden Bestandteilen zusammen (Abb. 2). Der Fries wird oben abge-
schlossen von einem dunkelroten ionischen Kyma über einem gelb grundierten Band mit einem roten rauten-
�¡�������~�����������������	��������������¡�����?��	������������������������������|���������������	��
den direkt die Rahmen von mindestens fünf Medaillons und mehreren vieleckigen Strukturen – aufgrund 
������	�������5���������������������?���;��	�������	������ ��9. Diese sitzen auf grünem und blauem 
����������#�����������	����������	���������
���	����������	�����	��������������10.

Dieses Malereisystem zierte aufgrund der Fundkonzentration in der Südostecke des Gebäudes wohl die 
Wände von Raum G11. Durch die unterschiedliche Verwendung und Kombination von Motiven, Größe und 
Farbe der drei gemalten Friese und deren Verteilung auf unterschiedliche Raumkontexte resultiert aus der 
bewussten Wahl der Wanddekoration eine intendierte hierarchische Differenzierung innerhalb des Gebäu-
����������������������	������������������������!��	���������!�?�� �����������	��>�����\¬��	���������!����>-
��������	��>������¬��	��������\!����>��������	��>�����������
���������������������	������#

������	��>�	����	��#�����������������q��	������������A. SCHMIDT-COLINET und seines Teams ermöglichten innerhalb dieses 
��	�����@����	�����������	��������	���	������������������%���������� ���������	������	���'���������������������-
schmückung der Friese sowie im Hinblick auf die Raumzuweisung und -hierarchie. Vgl. Tober 2013.

 3 Vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228 f.
 4 Über dem vorkragenden Gesims von System C ist eine rote einfärbig bemalte Fläche bis zu 2,6 cm hoch erhalten.
 5 Zum Mauerwerk vgl. Schmidt-Colinet et al. 2008, 461; Schmidt-Colinet 2005c, 101; Schmidt-Colinet 2005b, 90; Schmidt-Coli-

net 2009b, 41; Schmidt-Colinet 2005a, 226.
 6 Im Vorbericht Wandmalerei Ordnung 1: Vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228. 238 Abb. 14; Schmidt-Colinet et al. 2008, 461 

Abb. 9; Schmidt-Colinet 2003a, 31 Abb. 30; Schmidt-Colinet 2005b, 90 Abb. 3; Schmidt-Colinet 2005c, 108 Abb. 8; Schmidt-
Colinet 2003b, 258 Abb. 2; Schmidt-Colinet 2009b, 42 Abb. 6; Schmidt-Colinet 2005d, Abb. 5.

 7 Gebäudegrundriss: Schmidt-Colinet et al. 2008, 457 Abb. 5.
 8 Nur in wenigen Fragmenten im Bereich der Südostecke des Gebäudes erhalten: vgl. Schmidt-Colinet 2005d, Abb. 6.
 9 Die vieleckigen Felder sind an der Außenkante von einem hellblauen Streifen eingefasst. Ein solches Fragment ist im Vorbe-

richt als Wandmalerei Ordnung 4 bezeichnet: vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228. 240 Abb. 17.
 10 Schmidt-Colinet 2008, Abb. 4.
 11 Schmidt-Colinet et al. 2008, 457 Abb. 5.
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Die Wandmalereien sind mit mäßiger Sorgfalt ausgeführt. Die Breite der Rahmen und Streifen variiert 
������������ ����������#� ���� �	����������� ����� ����?����� ���� ������� ��	����� ���� ���� �������� �	�-
schicht mit dem Binnendekor oder Trennlinien ist an einigen Stücken nicht mehr vorhanden12.

Abgesehen von den Wandmalereifriesen und der Medaillondekoration von System A sind kaum bemalte 
��	����������������	����#�����5	��������?������	��������������� �����	���������	�����	��	��	���
einfärbig rot oder einfärbig weiß beschrieben13. Eine weitere Wandmalereidekoration bestand aus einer rot-
���������� �	������ ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ���� ������ ����������� ������� �	���������� ���� 	�� ������
Raumkante mit einem etwa 2,5–3 cm breiten blauen Rahmen eingefasst ist14.

������������������5	���	��������	��������������������������������������������������������������
von Wandmalereidekorationen in Palmyra15. Die Dominanz der Stuckfriese bestimmt an mehreren Fundor-
ten das Bild von der dekorativen Innenausstattung der Wände und nur selten fanden sich geringe Hinweise 
auf den Wandaufbau unterhalb der Stuckfriese16.

Stuck

����|���������	��������	��������������������������>�������������������%��������?��������������-
förmige Konche17, eine kleinformatige korinthische Halbsäule18, Einfassungen von Nischen oder Raumöff-
��������|�	���������	���������?���	���������������	�����	����������	������������¡��������	���������
	���������{�����#�q����������������������������������	������������?����19 wurden mit Nägeln wohl auf 
Möbeln oder anderen Raumausstattungen aus Holz befestigt, oder sie zierten eine Holzdecke20.

Bei der Stuckausstattung zeigt sich die volle Bandbreite der dekorativen Gestaltungsmöglichkeiten, die 
����������������;	����	���������	����������	����!

�!��|�����������	�����
�������|������������������	������������������������������	�����	��������
|������������ ����� ��������	���� =���	���� &|���������� p"*�ª21) stammen sowie von Rahmen von 
5	��¡���������������������&|������������p"_�j22).

 12 �����������	������������|����������������������������������������	������������������������������	�������%�	������-
����	��� �����������#� |�� �	����� �#� �#� ��	������� ���� �	��>����� �� ���� ~����������� 	��� ���� ������� |�������� &��� q���������
Wandmalerei Ordnung 2: vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228. 239 Abb. 15) direkt an Stücke bei denen nur noch der gelbe Streifen 
erhalten ist (im Vorbericht Wandmalerei Ordnung 3: vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228. 239 Abb. 16). Die schlechte Abbindung 
���� ��������� ����������� 	��� ���� q��?������� ������ ����������!� �	�� ������ ����������� ��� ���� ������
���� %����������� ����
Mörteluntersuchungen von A. WINKELS am 11. 9. 2010.

 13 Schmidt-Colinet 2005a, 229.
 14 �	���������������?��������������������	�����������������	�������������������������������¡�����	�?��������������������

aus einer anderen Phase stammen könnten. Die technische Abweichung konnte von A. WINKELS auch materialanalytisch nach-
gewiesen werden: schriftliche Mitteilung A. WINKELS am 11. 9. 2010.

 15 S. u. Anm. 49.
 16 @#��#�|��������������|������	���������	�������������	������������
���	���~����	����	����?����������������������	��������	��

�������
���!����	��et al. 2010, 198 f. Z. B. Sockel und Mittelzone mit Marmorimitation und geometrischen Mustern: Colledge 
1967, 105, Abb. 137.

 17 Vgl. Schmidt-Colinet 2005d.
 18 Vgl. Schmidt-Colinet 2005d, Abb. 7; Schmidt-Colinet 2008, Abb. 6.
 19 Vgl. Schmidt-Colinet et al. 2008, 463 Abb. 12; Schmidt-Colinet 2009a, 7 mit Abb. links unten; Schmidt-Colinet 2007, 325 mit 

Abb. 18; Schmidt-Colinet 2009b, 42 Abb. 9; Schmidt-Colinet 2005d, Abb. 8.
 20 ��������������������������}	�����������	�����������	��������|����������9���������q��?�����������;���������������������

~�������������!��#��#���������������������������;����������	����¡�������������������	����#�%����������������������	������
%�����	�������������������	���~���	��	�������������������;�����	����!�=���<^**�����#�<^<��#��������#�9�j#

 21 |�����������p"*�<!���	������;���������q������������	�������	����q������������	�����?����	�����������	�����������|����������
��	���	�������������5	���	�����#��������������	��|�����������p"*��������������������	�������������~��	������������
ª�j<������������	�����������������?���������%����������������?�������	��|����������p"<�**�̀ ���������	�������5	���	��-
���� 	������ ��� ���� ���� ?��� ���� ��� ���� ���	�������� |����������#� |����������� *^"ª!� ��������� ������� ��������� �� ��	����
}��������q������������	�����?����	�����#��	��|�������
��
�����������	�	������ ��������� in situ angetroffenen Türrahmen im 
;	���¡�����������		��������!�\��������*pj �̀�*^9�����#�*ª #̀

 22 |�����������p"_!�������	����������	������|$�¡����������
�����?����	����������	����	�����#�|�����������p"9�&�������/!��?����	������
��|$�¡����������
�¬�|�����������*^"j!���	������|$�¡����������
�����?����	�����#��������	��������������������	�����������}���-
�����¡���������������'��������������	���%���	����������������¡�������¤�����������?���������������������������������#
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�!��|����������� ���� �	���� '������ ���� ��������������� ���	������������ &|���������� *23, Stuckfries 224, 
Stuckfries 425, Stuckfries 626, Abb. 4: Stuckfries 727).

\!�����?����������	�����	�������|������������������������	������������������������������
���	��������
vegetabilem Dekor (Abb. 3: Stuckfries 3 mit Girlandenfries28, Stuckfries 529, Stuckfries 8–930).

�����	����������;	����	������������¡��������������	���������	������������������������������	���-
tik, die Feinheit und Qualität der Ausführung sowie die Anreicherung und Verschiedenartigkeit von beige-
����������	���� ��?������� �����?������� 	��?����������	�������	�������� �������������������������������-
drucksmöglichkeiten.

Eine Hierarchie der Stuckfriese scheint sich daher aus folgenden Kriterien zu ergeben31:
1.  Der Aufwändigkeit der Technik die zur Erzeugung des Frieses notwendig ist32: Schablonen zur For-

������������
���	�������	������¡�����������������������������������%����������������	����-
leisten – Gestaltung frei geformter Friesteile (Rankenfriese, Konsolen) – Beifügung frei geformter 
��������33.

2.  Höhe des Stuckreliefs bzw. Plastizität des Frieses34.
ª#�����	���������	��������������������	�����������������������&������������{����������	����/35.
_#����	����������	��������������q	��	��������������������������������������������36.

 23 Platte – ionisches Kyma – Lotus-Palmettenfries – Zungenblattfries – ionisches Kyma����?����	�����¬��	��������&�����������	��
����/!���	������	������������?����	���	���������	�������������������������������	���������������������Kyma – Platte. Die 
@�?������� ���� �	����������� ��������� 	�������� ���� ���	���	��������� 	�� ���� �	����������������� ���� ����� ������� �������� ����
���	������������ ���� |���������� *� ?���������#� q��#� |�����$\������� <^^9	�� << #̀� <ª<�<ª_� ���#� _� #̀� ���� �	������!� ���#�
|�����$\�������<^^ª	��ª*����#�ª*¬���$����	����|�����$\�������<^^<��*j_����#�+#

 24 Platte – lesbisches Kyma – ionisches Kyma – Mäander – gemalter hellblauer Streifen – roter Streifen – undekorierte weiße Flä-
��#��	�������&�����������	������/!���	���������������Kyma – lesbisches Kyma – Platte. Vgl. Schmidt-Colinet 2005, 227. 235 
Abb. 8–9; Schmidt-Colinet 2008, Abb. 6.

 25 Platte – ionisches Kyma – Zahnschnitt – Lotus-Palmettenfries.
 26 Platte – ionisches Kyma – S-förmige Volutenornamente – Flechtband – Zungenblattfries – rote Malerei.
 27 Rot bemalte Platte – S-förmige Volutenornamente – Zungenblattstab – lesbisches Kyma – glatte Leiste – blaue Malerei.
 28 |���������� ª!���	���� �� 	�	��������������	���	��������� ������������������������ &@	��������������$� ����'	����������� 9�`�

����������'�����������������������������������	�����������������/���������	�����@	��������������������	���������� ����-
eckigen Blockkonsolen – Zahnschnitt – lesbisches Kyma#�����������������	��������	�����������	�	�������������	��������&����
�������	������/!���	������	�������������������	�����	���	��������	����������������	�������������¡���������@�������
�����	�����������	���������?����	�����#�%����������	���������|����������ª���������~���	��������������	������������������-
stimmung der Putzhöhen an den Bruchkanten und der übereinstimmenden Fundverteilung sehr wahrscheinlich. Girlandenfries 
aus abwechselnden Blatt- und Wulstgirlanden an glatten Scheiben mit herabhängenden Tänien, die von vierblättrigen Rosetten 
�	�����������#��������������	�����	������������	�����������{�����&�#��#�~��� ���|>����/#�q��#�|�����$\�������<^^9	��<<`��#�
<ªj��#����#�*^�*ª¬�|�����$\�������<^^9���p*����#�_¬�|�����$\�������<^^p���_<����#�_¬�'�������������������	������������
����q	��	�����������{������������������	���������~���	����!�|�����$\�������et al. 2008, 462 Abb. 10–11.

 29 Platte – voluminöse Blattranke – Zungenblattfries – glatte Leiste mit rechteckigen Konsolen – Zahnschnitt.
 30 Fehlender oberer Abschluss – ionisches Kyma – akanthisierender Rankenfries mit unterschiedlichen Mittelblüten – ionisches 

Kyma – glatte Leiste mit blauer Bemalung (Stuckfries 9).
 31 ��������������������������������
�����������;���	����������������������������������5	�������	���������������� ���	���

einzelne Kriterien allgemein gültig zu sein scheinen: vgl. Westgate 2000, bes. 400.
 32 @���=�������	��>���������|�����!����#����	��et al. 2009, 16–19; Fellmann 1975, 83 f.
 33 ����|����������ª�&���#�ª/�?������	���������������¡�����������	������¡���#
 34 |����������ª���	���������������������¡������������������������������*<�9������?��������������	���|����������`������	-

chem Relief nur etwa 4,5 cm in den Raum kragt.
 35 |����������ª���������~���	��������������������	����������|������������������~�������&���#�ª/#
 36 Dieses Kriterium zeigt sich deutlich an den frei geformten Rankenfriesen. Während die Blattranken ohne beigefügte Details 

von Stuckfries 5 besonders durch ihr Volumen beeindrucken, werden die zarten Ranken von Stuckfries 3 (Abb. 3) durch unter-
����������������$�����@	����	�����������������#
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Raumkontext

Die Verteilung der Stuck- und Wandmalereifragmente konzentriert sich deutlich in verschiedenen Berei-
chen des Gebäudes, sodass nach Abschluss der Auswertung die Dekorationen wohl den einzelnen Räumen 
zuordenbar sein werden.

Eine Kombination von Stuckleisten und Wandmalereifriesen in einem Raum wäre aufgrund mehrerer 
����	�������������	�#��������|�������������������
������������������	�����5	���������	���������
an den Malereifriesen erhielten sich ebenfalls mehrfach kurze Abschnitte von ober- und unterhalb anschlie-
ßenden bemalten Wandzonen37#�@���������� ������	������� ��������'�����������	��������������	����	������
Oberkante der vorkragenden bemalten Gesimse, die eine Bemalung der oberhalb anschließenden Zone vor-
	��������#�%�������������;��?����	�������������������������������������������}	������������������¡����-
nen Deckenkonstruktion an der Oberkante von Stuckfries 5, sodass dieser Fries sicher direkt unterhalb der 
��������	�������?	�38.

Die aufwändigsten Dekorationselemente konzentrieren sich in Raum G (Abb. 2–3)39. Die Malereiausstat-
�������������
��������%��������&|>�����������#�</#�����|����������������	��������\�&|����������ª�����~��-
�	���������/�������������������������@������	��?����������������������������	������������~���	�������	�-
����������{������	�����������&���#�ª/40#��	������������	�������%��������?��������� �������|�	�������	���
|�������������������������������?����#�%���������	���������'	���~�	��������q�����������������������-
����	�������¡���������������	����	��������5�����	���	������¡����?��������������������'	������������
�����	�����	����	��¡�������������������	����������
������?���41.

Sowohl die Wandmalereiausstattung als auch die Stuckfriese lassen sich in drei Kategorien einteilen, die 
�������������������������'	�����	�����	�����������?����� ��������|����	����	��������������������|����-
rum an Ausdrucksmöglichkeiten vorhanden ist.

Es scheint daher als ob in Palmyra die Raumhierarchie bevorzugt im Medium Stuck kommuniziert wird, 
�	���������������������������������	�	�����������������&�������|�	���������;	��������/�����'	������-
�	��������|�����	����������?��������������	�����������������������	��>�	�	����	�������|��������������
unterschiedlicher Form und Qualität vorhanden sind42.

Chronologie

%���� ������
��� \���������� ���� �����	����	������ ������� ���� 	��� ���� |��	����	���#� ���� �����	�������
?	����=���������������������	����	��������������@�������������@����¡���������~�����������	�������������
wohl noch an den Wänden43#����������	����	�����������	������������������������	�������������	����
der exzellente Erhaltungszustand der Friese die in sehr großen Teilen erhalten sind, die sich gelegentlich zu 
bis zu 3,62 m langen zusammenhängenden Abschnitten ergänzen ließen44, was bei umgelagertem Material 
kaum möglich wäre.

 37 S. o. Vgl. Schmidt-Colinet 2008; Schmidt-Colinet 2005a, 227.
 38 %�?����������|������������	����������������5	�������	������	������!�|�����$\�������<^^ª	��**¬���$����	����|�����$

Colinet 2002, 161; Schmidt-Colinet 2005b, 90.
 39 Plan vgl. Schmidt-Colinet et al. 2008, 457 Abb. 5.
 40 �������������;	���������������	����������������|�������������������������������������	���§�������	���	���������?����

������������ ���������	������'	��!�~	?����?����*pp*	��++¬� ���	��� ����	�������������������������'	�����	����������
Stuckdekorationen zu artikulieren scheint.

 41 Zur Artikulation von Raumhierarchien mittels Wandmalereisystemen z. B. Falzone – Tober 2010, bes. 641 f.
 42 S. u.
 43 q�����
��� �	�������� ���� '	���������� ���� ���� ª#� �#� �#� \�#!� |�����$\������� et al. 2008, 461; Schmidt-Colinet 2009a, 7; 

Schmidt-Colinet 2009b, 42; Schmidt-Colinet 2005d; Schmidt-Colinet 2005a, 226. Zur Fundsituation: Schmidt-Colinet 2005c, 
101; Schmidt-Colinet 2005a, 226.

 44 |����������p"*#
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Die Dekoration entstand frühestens im Zuge eines Wiederaufbaus nach einer Brandzerstörung um die 
����������<#��	���������&�	���9/�����������������	�	����������������	��	�������~��������	���������
des 3. Jahrhunderts (Phase 6)45.

%���������������	���������������������>��������������������������������	�����	�������	�������	���
�����¡�������������������������������������������	����������	����������	�������������������46. Die 
�>����������� �������� ���� ��������� %������������� ���� |����$� ���� 5	���	������������ ������� ���� ����
gleichzeitiges Entstehen der Raumausstattungen47. Ein weiteres Argument für die Gleichzeitigkeit ist die 
erkennbare Rangabstufung die sich gleichermaßen in der Wandmalerei- und Stuckausstattung abzeichnet 
und die dem Ausdruck der Raumhierarchie diente.

Vergleiche

������	�>�������|����$�����5	���	������������������������	�������	�?������������������	���������-
den aus anderen zivilen und sakralen Kontexten zur Untersuchung der Innenraumdekoration in Palmyra 
	������������������	�������������#

����q�����������������������	����5	���	�����	����	���������~�	����������������� ergibt einige über-
������������� �>���������� �����	��48#� ����� ������� ���� ���	����� ��	������ �����	������� ������ ���� ���	-
mentleisten die Wand- von der Deckendekoration. Erstere beinhaltet unter anderem auch Medaillons mit 
Büsten in ähnlichem Format wie Malsystem A. Die Datierung der Grabausstattung um die Mitte des 2. Jahr-
hunderts n. Chr.49 liegt im Rahmen der chronologischen Möglichkeiten der Ausstattung des Hofgebäudes. 
�����������������q��������������������	����������>�����������������>��������������?������;����������<#�
Jahrhunderts n. Chr. bis in severische Zeit unterstützt diese chronologische Einordnung50.

���� ���� ���� |����������� ����������� ������� ���	��� q���������� ������ �>���������� �����������������
überraschend eng sind. 

Zungenblattfries, ionisches Kyma sowie ein Anthemion�
�����������������������������������������
|���������� 	��� ���� �������>���������� ���� ��	�������$�>������� ~�	������� ���� ������������ ���� �	��	��51, 
dessen Erscheinungsbild den Stuckfriesen der Kategorie B ähnelt.

����|�����������	�����������������~�	�������������������	����������������������������������#�;����
���������������	�	������������������?�����������	�����>�������������	�����������������	���������-
einstimmungen in der Ornamentsyntax zu beobachten. Das Material enthält außerdem vergleichbare Stuck-
friese der Kategorie C mit frei geformten Friesteilen52, die wiederum eine idente Wiederholung der Orna-
�����>��	���������|����������	����������#���������	���������		�������� besitzen53. 

 45 Ertel – Ployer 2013. Die Umbauten betrafen Fußbodenerhöhungen sowie Veränderungen von Türöffnungen, bei denen wegen 
der generell anzunehmenden hohen Anbringung der Friese die erhaltenen Teile der Wanddekorationen von den Maßnahmen 
wohl nicht zwingend betroffen wären. Vgl. z. B. Beibehaltung von Oberzonendekoration in der Wohneinheit 4 von Hanghaus 2 
���%�����: Zimmermann 2005, 113 f.; Falzone – Tober 2010, 635 Taf. 61, 1. Allerdings wird im Zuge von Umbauten mit stark 
������������'	���������	�������5	��$���������������	���������������������	�������������������������������	����	���!�
q��#�%�����";	��	���<!�5���������_!�@������	���<^^9�����#�*<^��#¬�5�����������*�<!�@������	���<^*^�����#�**`�
119. 464 f.

 46 %�������������������������������������������������	���	����������	�?�����������������	���������?����	�������	�-
mente aus älteren Planierungen und Straten.

 47 �����	����	�	�	�>����	��|����$�����5	���	�������	��������?�������	������	���������������	�����������������������-
������������������%��������������������������������������������	�������!���������������������������A. WINKELS am 11. 
9. 2010.

 48 \��������*pj �̀����#�**9�**j¬���	������*pj*"j<¬��������*pª<¬�%�������et al.�<^^j"<^^ #̀
 49 Colledge 1967, 124.
 50 Mielsch 2001, 107–111; Ling 1991, 176–179; Barbet 2005, bes. 178–180. 277 f. Besonders beliebt in den nordwestlichen Provin-

zen: Baldassare et al. 2006, 323–335.
 51 Die Ornamentsyntax ist unterschiedlich: Palmieri 2010, 178. 182. bes. 181 Abb. 7.
 52 Beinahe idente Ornamentsyntax wie bei Stuckfries 3 mit der abweichenden Verwendung eines ionischen Kymas statt Flecht-

band und kleinem Zahnschnitt: Palmieri 2010, 182 mit Abb. 8. Ähnlicher Rankenfries mit Blüten: Gawlikowski 1991a, 89 
Abb. 2.

 53 Vgl. Fellmann 1980, Taf. 4, 4.
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�������	�����������������������	��������		��	���$=����� sind so ähnlich, dass hier vielleicht sogar 
gleiche Vorlagen für die Model der Ornamentleisten in Betracht gezogen werden müssen54#�;����>������-
sche Übereinstimmungen bestehen auch für frei geformte Friesteile, wie den Rankenfries55 und die Blatt-
konsolen56�����|����������ª�����������������������57, sowie für die einfachen Kranzgesimse58.

����|���������������$�����	�������	�������~�	������	������%��	-Quelle beim ehemaligen Hotel Méridi-
en bestehen auch aus ähnlichen Ornamentleisten sind aber überwiegend der Kategorie C zuzuweisen, da sie 
�������������������������������������������	�������������������	������������|������	���������������������
������������|��������	�?����59�� ��?���������	����������	������������������	���������|�����������?���
die bisher in Palmyra����	�����¡������	������������¡�����60. Motivische und technische Parallelen beste-
hen bezüglich der Statuenfragmente61���?��������������¡�����62 und verschiedener mit Nägeln befestigter 
��������63.

�����������	��������		��	���$=������������������>������������������������	��������?��������	������
����%��	$�������?����������?��������������������������	��������	�����������	��������������<#��	���-
dert n. Chr. bis in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. datiert64�?	����������������
�����	������������
�	���������������	�����������������	���������������������������������|�	����������������#

��������������|���������������@����	�������������q�������������������������>�����������	����	�-
folgen im kaiserzeitlichen Osten bis an den Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr.65.

Eine Vorliebe für architektonische Formen und vorkragende Friese bestimmt die gemalte und stuckierte 
�����	���������;��	����#��������������>��������������������������	�	�������
�����������?�����������
Stuck- als auch für die Wandmalereiausstattung in Palmyra selbst, wo anscheinend bedingt durch eine lokale 
Werkstatttradition ähnliche Stuckfriese in verschiedenen Stadtteilen und Gebäuden mit unterschiedlicher 
�������� &�������$����	�/� ��?��� ���	���� 5	�������	������� ��� �������	���� ���� �������� �������� �����	�-
den66#�����|���������������������������������������������������	���	��������¡���������>�������|�������
?������	�%������67#�������	���	������|����������������������~��������	������%��	-Quelle innerhalb 
der bekannten Stuckausstattungen von Palmyra resultiert wohl aus der Arbeit unterschiedlicher Werkstät-
ten68.

���������	����������	���������;����������������	����������������������|�	�������	������������	��?��-
digen Ausführung sehr hoch einzustufen und zeigt, dass in diesem Gebäude in Palmyra das Bedürfnis 
����	���� ���� ;����� ������������� �>��������� ���� �������� ���� ����� ?������� 	��?�������� ������� �����
Raumhierarchie auszudrücken. Vor allem im Bereich von kaiserzeitlichen Wohnbauten – sowohl in kaiserli-

 54 Z. B. für den Lotus-Palmettenfries von Stuckfries 1: vgl. Fellmann 1975, 73 Abb. 2, 5 c; Taf. 4, 3.
 55 Vgl. Fellmann 1975, 73 Abb. 2, 3 d.
 56 Vgl. Fellmann 1975, 73 Abb. 2, 2; 79 Abb. 3, 2–3.
 57 @#��#���������¡������������!�q��#������	���*p`9��`p����#�ª�� #̀
 58 Vgl. Fellmann 1975, Taf. 1, 4. Stücke aus diversen älteren Grabungen bieten Vergleiche für Masken sowie zwei verschiedene 

��������������������¡�����!����#��	��	��	�*p+9��=	�#�j_�j9#
 59 Z. B. sehr aufwändige Konsolen, Skyphoi und Schalen, Gesichter und Masken: Allag et al. 2010, 205–214.
 60 Ebd., 222.
 61 Ebd., 217–221.
 62 Ebd., 209–214; Parlasca 1985, 203 f.; Beitrag von N. BLANC in diesem Band.
 63 Allag et al. 2009, 18 Abb. 13–14.
 64 Zur Datierung der Stuckfriese: Fellmann 1975, 94–97; Palmieri 2010, 182 f. Frühestens Ende 2. Jahrhundert n. Chr.: Gawli-

kowski 1991a, 86. Die Ausstattung vom Areal des Meridién-Hotels werden stilistisch zwischen Ende des 2. Jahrhunderts und 
beginnendem 3. Jahrhundert n. Chr. datiert: Allag et al. 2010, 222.

 65 Barbet 2005, 100–105.
 66 Überlegungen zu stuckbearbeitenden Werkstätten in Palmyra: Allag et al. 2010, 222; N. BLANC unterscheidet griechisch-römi-

������?����	�������%������������������}��	�����!������	����	��������������	��¬�;��?����	��������¡������������	�������
Zeugnis zur Stuckfabrikation in Palmyra: Parlasca 1985, 205 mit Anm. 43. Von den Wandmalereien ist bis dato zu wenig 
bekannt um hier Aussagen zu Lokal- oder Werkstattstil zu ermöglichen.

 67 |���*p_ �̀�=	�#�*ª#�5������������������	������������¡�������������	����	����	����, Kleinasien, der Levante und Syrien selbst: 
�	��	��	�*p+9��<^_��#�@���~����������	���������������	����q������������	������������¡������	���|����	�����������!����������
Beitrag von N. BLANC in diesem Band.

 68 %��?����>���������������������������������5�����	���	� ��	����	��>�	��	���������!����	��et al. 2010, 222.
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�����	�������	���	����������	����5��������������������������~�¡ ����?���������������?������q	��	��-
�������5	��$���?#�'	�������	���������'��������	�������������������;	������������������69.

Genaue Hinweise auf die Nutzung des Gebäudes gehen aus der dekorativen Ausstattung nicht hervor, 
���� ���� q����	��� ���� ��	������ ���� |������ ���� 5	���	�������� �������� �	�� �	�?���� 	��� ���������	�����
Anlage mit luxuriöser, hierarchisch abgestimmter Ausstattung aus70.
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