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Введение
Поиск предпосылок возникновения и ге-

незиса градостроительных ансамблей всегда 
привлекал исследователей и практикующих 
архитекторов, поскольку в непрерывном 
развитии города постоянно встают вопросы 
о сосуществовании старого и нового. В зару-
бежной и отечественной градостроительной 
науке одним из ведущих направлений является 
изучение факторов, повлиявших на формиро-
вание архитектурных и градостроительных 
ансамблей с целью их сохранения и разви-
тия. В числе отечественных исследователей 
данных вопросов назовем Б. К. Еремина [6], 
А. В. Иконникова [3], Е. И. Ротенберга [7], 
Т. Ф. Саваренскую [8], Д. О. Швидковского [12] 
и др., западноевропейских — А. Бонет Корреа 
[15], Г. Кублера [17]. В последние десятиле-
тия сформировался подход, учитывающий 
весь комплекс социокультурных факторов, 
философских идей и религиозных верований 
рассматриваемой эпохи, в том числе изучение 
«планировки городов, несущих символический 
и сакральный смысл», важных для понимания 
духа эпохи. К этому направлению можно от-
нести таких отечественных исследователей, 
как А. Л. Баталов и Л. А. Беляев [1], Г. В. Ма-
заев [5], зарубежных — П. Мартин Гомес [16], 
А. Мартинес Риполь [21] и др.

Уникальность ансамбля Эскориала 
для испанского градостроительства

 Для Испании второй половины XVI в. ха-
рактерно несоответствие отсталой городской 
структуры и статуса великой испанской мо-
нархии. Несмотря на то, что на завершающем 
этапе Реконкисты католическими королями 
была создана развернутая программа по обнов-
лению испанских городов, выраженная в фор-
ме законов «Орденанс», прошли десятилетия 
до их повсеместного воплощения в жизнь. 
В отличие от Италии, где шла строительная 
«реформа» Рима, предпринятая Доменико 
Фонтана (1543–1607) по поручению Папы 
Сикста V (1521–1590) [2, 75], испанские горо-
да в целом сохраняли средневековый характер. 
В течение долгого времени никакие серьезные 
градостроительные мероприятия не проводи-
лись. «Возводились лишь отдельные здания, 
становившиеся новыми архитектурными акцен-
тами-“звеньями” постепенно складывающихся 
городских ансамблей» [9, 398].

В планировке городов обычно выделялись 
три смысловых центра — собор, замок феодала 
(в Испании — Алькасар) и рыночная площадь. 
В правление Карла V — Императора Священ-
ной Римской империи — возобладала «идея 
создания на территории Испании имперского 
города, подобного Риму» [15, 17]. Грандиозные 
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изменения в политической и духов-
ной жизни Испании, превратившейся 
в первой половине XVI в. в ведущую 
мировую державу, требовали вопло-
щения символов государства, влас-
ти и церкви в архитектуре соборов, 
городских площадей Пласа Майор 
и ансамблей королевских резиден-
ций. Вероятно, поэтому в 1561 г. ко-
роль Испании Филипп II по примеру 
других европейских монархов решает 
утвердить столицу — Мадрид.

C XVI в. королевскими резиденци-
ями становятся крепости-дворцы, та-
кие как Алькасары в Сеговии, Севи-
лье, Толедо, Альгамбра в Гранаде, где 
за крепостными стенами начинается 
строительство ренессансного дворца. 
Несмотря на ренессансные тенденции 
в декоре, внешним обликом Алькаса-
ры напоминали в большей степени 
крепость, чем дворец, и размещались 
вне связи с окружающей застройкой, 
изолированно от города. Тем инте-
реснее анализ планировочной струк-
туры окружения Эскориала.

От крепости — к дворцу
Появление первых архитектурных 

ансамблей — королевских резиден-
ций династии Габсбургов — можно 
отнести к числу наиболее интересных 
художественных явлений в архитек-
туре и градостроительстве Испании 
Нового времени. Почти за 200 лет 
правления (1516–1700) реализована 
обширная программа по строительст-
ву королевских загородных дворцов 
(los Sitios Reales) и организации окру-
жающих территорий, парков и охот-
ничьих угодий, а иногда, как в случае 
с Сан-Лоренцо-Эль-Эскориал, и не-
больших поселений. Королевские ре-
зиденции должны были олицетворять 
величие испанской монархии и на-
ции, сплоченной вокруг королевского 
дома, несущего в мир идеи христи-
анской веры, благородства и просве-
щения. Процесс строительства коро-
левских резиденций в ту эпоху шел 
во всех странах Западной Европы. 
Архитектурный облик королевских 
резиденций Испании XVI в., таких 
как дворец Карла V в Гранаде, Аль-
касар в Толедо, Вальсаин, Аранхуэс, 
отличался самобытностью и отражал 
поиски национального стиля. На пути 
к созданию первых архитектурных 
ансамблей испанские архитекторы 
опирались на опыт итальянской ре-
нессансной архитектуры, зодчества 
Фландрии и собственные нацио-
нальные традиции. Придворным 
испанским архитекторам Карла V 
и Филиппа II, таким как Педро Ма-
чука, Диего де Силое, Хуан Баутиста 
де Толедо и Хуан де Эррера, удалось 
освободиться от стилистики готики, 

мудехара и платереско, не став эпи-
гонами итальянской архитектуры. 
Они выработали собственный стро-
гий и одновременно мужественный 
стиль, сочетая традиционный для ар-
хитектуры монастырей и алькасаров 
массив каменной кладки стен с из-
яществом геометрических построе-
ний Ренессанса. Наиболее ярко этот 
стиль проявился в творчестве после-
дователей Хуана де Эрреры, получив 
его имя — «эрререско».

Трансформация «эрререско» 
в творчестве Мора

23 апреля 1563 г. был заложен 
первый камень в основании Эско-
риала. Автором первоначальной 
концепции «универсального плана» 
Эскориала был архитектор Хуан Ба-
утиста де Толедо (1515–1567), пере-
давший руководство строительством 
своему ученику Хуану де Эррера [25], 
а тот — своему ученику и преемнику 
Франсиско де Мора, завершившему 
первый этап возведения застройки 
вокруг монастыря.

Франсиско де Мора (1552–1610) 
почти два десятилетия, с 1590 
по 1610 г., был главным архитекто-
ром испанского королевского двора, 
сменив на этом посту своего учи-
теля Хуана де Эррера (1527–1598). 
Он занимал престижную должность 
главного архитектора Вильи — так 
именовался в ту пору Мадрид, воз-
главлял Коллегию строительных ра-
бот [18, 842–843].

Ф. де Мора участвовал в проклад-
ке улиц и создании площади Пласа 
Майор, завершенной его племянни-
ком Хуаном Гомесом де Мора. За это 
в знак признания заслуг ему были 
пожалованы апартаменты с бал-
коном в здании Панадерии, «дабы 
он мог пользоваться ими во время 
празднеств в соответствии с пожиз-
ненным правом, которое ему даро-
вал Король». Удивительно, что таких 
высот достиг человек невысокого 
происхождения, благодаря своему 
усердию в изучении трудов по архи-
тектуре [14]. Он родился в процвета-
ющем в ту пору городе Куэнке. После 
смерти отца он освоил профессию 
плотника-резчика запрестольных 
образов (1552–1610). С архитекту-
рой итальянского Ренессанса и ма-
ньеризма архитектор познакомился 
еще в юности, работая в родном горо-
де вместе с итальянскими мастерами, 
приглашенными местным епископом 
Уртадо де Мендоса [25, 199], сыграв-
шим исключительную роль в форми-
ровании мировоззренческих взглядов 
и художественных вкусов испанско-
го Возрождения [10, 64]. Франсиско 
создал чертеж ретабло для собора 

в Куэнке в формах, близких к ретабло 
базилики Эскориала [19, 345]. С ним 
он был направлен в Мадрид на кон-
сультацию в мастерскую Хуана де Эр-
рера, где остался в качестве ученика.

Королевским указом от 22 августа 
1579 г. по личному прошению Х. де 
Эрреры он назначен его помощником 
и остался его ближайшим соратником 
вплоть до смерти учителя. Под руко-
водством Х. де Эрреры он с 1587 г. 
выполнял чертежи для Алькасара 
в Сеговии, с 1591 г. — для Алькасара 
Мадрида, a c 1593 г. вел строитель-
ство всех вспомогательных построек 
вокруг комплекса Эскориала. После 
1587 г. [18, 384] ввиду серьезной 
болезни Х. де Эрреры все чертежи 
для Эскориала фактически делались 
двумя архитекторами совместно. 
Ф. де Мора использует «формальный 
язык» Эрреры, имеющий в своей ос-
нове элементы итальянского манье-
ризма, но придает им иное смысловое 
значение. В его постройках важен 
не декор, а его полное отсутствие — 
суровая плоскость камня и масса сте-
ны в сочетании с точно выверенными 
пропорциями. По мнению многих 
исследователей, именно в его твор-
честве начался «процесс постепен-
ной трансформации стиля Эрреры, 
распространившийся в дальнейшем 
по всей Испании» [16, 522].

История формирования 
архитектурного ансамбля 
вокруг Эскориала

Застройку вокруг Эскориала, осно-
ва которой была положена Хуаном 
де Эррера и его учеником Франсиско 
де Мора, мы можем попытаться оце-
нить, используя критерии архитек-
турного ансамбля (Иллюстрация 1). 
А. В. Иконников перечисляет ряд 
признаков, присущих ансамблевой 
системе: закономерная целостность 
организации пространства; гармония 
форм; единство ритма и масштаба 
по отношению к человеку во всех 
зданиях и элементах, входящих в ан-
самбль; общий характер построения 
силуэта; одинаковые высота и вну-
треннее расчленение построек, еди-
ная система пластических акцентов, 
проходящая через все его сооруже-
ния. Наиболее важное, универсаль-
ное свойство ансамбля — художест-
венно-образное, смысловое единство 
[3, 5]. Все качества подтверждаются 
данными с известной гравюры Пи-
тера Перре в 1587 г. по совместному 
рисунку Х. де Эррера и Ф. де Мора 
(Иллюстрация 2).

Роль символического центра ан-
самбля играет комплекс Эскориала. 
Помимо всей гаммы значений — 
монастыря, монаршей резиденции 
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и пантеона, в нем, как в кристалле, 
отразилась главная идея империи 
Филиппа II, выраженная в служении 
Богу, аскетизме и суровой просто-
те. Для усиления эмоционального 
воздействия Эскориала Ф. де Мора 
использует формальный язык мо-
настыря-дворца, объединяя раз-
ные по типологии сооружения, 
от храма до садового павильона, 
единой стилевой формой. Эта фор-
мальная общность архитектурного 
языка, по-испански «diversidad y 
uniformidad» — разнообразие в уни-
фицированности, способствовала до-
стижению стилистического единства 
[24, 44]. Сетка мощения площади 
перед главным фасадом, повторяя 
структуру всего комплекса, продол-
жена вовне, задавая систему осей 
и объемов окружающей застройки 
и формируя вокруг центральной до-
минанты — Эскориала, собственное 
внешнее пространство, организован-
ное объемами зданий и зелеными на-
саждениями.

Ф. де Мора завершает строитель-
ство комплекса Эскориала, как раму 
для картины, создавая окружающую 
по периметру L-образной площади 
(Лонхи) застройку: Первый и Второй 
служебные корпуса слева от здания 
монастыря-резиденции, Аптечный 
корпус, размещенный справа, и при-
мыкающий к нему корпус Компании 
монастыря Св. Иеронима (на плане 
в Иллюстрации 3 отмечены красным 
цветом). Современная конфигура-
ция всего ансамбля была завершена 
строительством Третьего служебного 
корпуса, дома Писарраса и корпуса 
Инфантов (отмечены голубым) толь-
ко спустя 200 лет, во второй половине 
XVIII в., приверженцем неокласси-
цизма Хуаном де Вильянуэва.

Формирование окружающей за-
стройки монастыря — королевской 
резиденции и самого поселения Сан-
Лоренцо-Эль-Эскориал длилось 
более 200 лет. В XVI в. комплекс 
монастыря-дворца воспринимался 
иначе — как единое целое с при-
родным окружением, обращенным 
главным фасадом к естественному ам-
фитеатру, образованному склонами 

гор Сьерра-де-Гвадаррама [21, 75]. 
В отличие от традиционного под-
хода, когда, следуя логике постро-
ения архитектурной композиции, 
главный фасад сооружения просма-
тривается издалека, архитекторами 
XVI в. была сделана попытка создать 
«замкнутое», особенным образом 
организованное пространство перед 
главным фасадом Эскориала. Суще-
ствует гипотеза, что такое располо-
жение имело символический смысл: 
скала1, на которую смотрит Эскориал, 
ассоциировалась с библейской Гол-
гофой, а на ближайшей горной вер-
шине по приказу Филиппа II был во-
дружен крест [21, 70]. С воцарением 
новой династии Бурбонов ансамбль 
Эскориала был отреставрирован 
в соответствии со вкусами новых 
монархов и их желанием воплотить 
идеи преемственности. Во второй 
половине XVIII в. архитектор-клас-
сицист Хуан де Вильянуэва на фоне 
природной «преграды» возводит кор-
пуса Инфантов, визуально замыкая 
пространство перед главным фасадом 
Третьего служебного корпуса [21, 72] 
и упорядочивая архитектурное окру-
жение Эскориала в соответствии 
с принципами классицизма — стро-
гой симметрии, ритма и подчинения 
архитектурной доминанте. В отличие 
от «художественной программы, реа-
лизованной в Королевских резиден-
циях Аранхуэс и Сан-Ильдефонсо, 
центральное место в которых зани-
мали планировочные решения об-
ширных садово-парковых ансамблей, 
что соответствовало общей паралле-
ли развития с архитектурой Франции 
Людовика XIV, Эскориал представля-
ет иную программу — создание по-
добия «городского квартала» в его 
непосредственном окружении. Х. де 
Вильянуэва «развивает городскую 
структуру, планировку улиц вдоль 
оси, параллельной главному фасаду, 
используя формальные элементы, за-
думанные архитекторами XVI века» 
[24, 191].

1 Горы перед главным фасадом Эскориа-
ла: Barranco de la Cabeza (1680.0 m), Abantos 
(1754.0 m), San Juan de Malagón (1534.0 m). 

Привнесенные Х. де Вильянуэ-
вой объекты идентичны по стилю 
сооружениям эпохи Филиппа II, 
говорят с ними в унисон, несмотря 
на то, что художественные принци-
пы архитекторов XVI в. были иными, 
во многом основанными на симво-
лике и сакральной геометрии. Сти-
листическое созвучие творений двух 
разных эпох и двух архитекторов, 
Ф. де Мора и Х. де Вильянуэва, вы-
разилось в едином архитектурном 
ансамбле окружения Эскориала.

В первоначальной концепции, так 
называемом «универсальном плане» 
Эскориала, созданном Хуаном Баути-
ста де Толедо, размещение построек 
вне монастыря не было предусмо-
трено. Предпосылки для их соору-
жения многие исследователи видят 
в следовании законам сакральной 
геометрии, изучение которых было 
популярно при дворе Филиппа II [20], 
мифическом храме Царя Соломона 
и храме Гроба в Иерусалиме, ставших 
прообразами Эскориала. Перенос 
большинства утилитарных функций 
за пределы здания Эскориала под-
тверждает это, объясняя такое реше-
ние желанием Филиппа II оградить 
себя и ближайшее окружение от мир-
ской суеты, тем самым очистив «Дом 
Господа», препоручив все мирские 
заботы братии монастыря Святого 
Иеронима [13, 274].

В 1587–1596 гг. Ф. де Мора само-
стоятельно завершает строительство, 
начатое Х. де Эррерой, служебных 
и административных сооружений 
вокруг Эскориала, формируя своего 
рода отдельный квартал строений 
вдоль улицы Флорибланка. Напротив 
уже существовавшего к тому време-
ни врачебного корпуса он завершает 
строительство Первого и Второго 

Иллюстрация 1. Комплекс СанЛоренцо
ЭльЭскориал. 1563 г. Арх.: Х. Б. де Толедо, 
Х. де Эррера. Мадрид, Испания.  
Источник: telemadrid.es

Иллюстрация 2. Общий вид монастыря 
СанЛоренцодеЭльЭскориал». 1587 г. 
Гравюра П. Перре по рисунку Х. де Эрре
ра. Источник: museodelprado.es

Иллюстрация 3. Плансхема «Эскориал 
и его архитектурное окружение» (1563–
1587 гг.): 1 — Первый и Второй служебные 
корпуса (арх. Х. де Эррера и Ф. де Мора); 
2 — Дом Компании (арх. Ф. де Мора); 3 — 
озеро и его окружение (арх. Ф. де Мора); 
4 — Домик садовника (арх. Ф. де Мора); 
5 — Третий служебный корпус  
(арх. Х. де Вильянуэва); 6 — корпус 
Инфантов (арх. Х. де Вильянуэва). 
Рисунок М. В. Королевой
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Иллюстрация 8. Церковь Святого Варна
вы Апостола. Главный фасад. СанЛорен
цоЭльЭскориал. 1589 г. Арх. Ф. де Мора. 
Мадрид, Испания. Источник: elescorial.es

Иллюстрация 9. Церковь Святого Варна
вы Апостола. Интерьер. СанЛоренцо
ЭльЭскориал. 1589 г. Арх. Ф. де Мора. 
Мадрид, Испания. Источник: elescorial.es

служебных корпусов, служащих жи-
лищами для многочис ленной при-
слуги [22, 26]. Корпуса размещены 
параллельно северному фасаду мо-
настыря, образуя похожий на гре-
бень жилой квартал, разделенный 
внутренними дворами (Иллюстра-
ция 4). Из-за перепада высот они 
возведены с разным количеством эта-
жей, но выровнены по высоте кровли 
[22, 27]. Первоначальный проект со-
здан Х. де Эррерой, на что указывают 
чертежи фасадов, подписанные его 
рукой. Строительством руководил 
Ф. де Мора, внося коррективы в про-
ект. Сопоставляя проект и осущест-
вленные постройки, мы видим замену 
всех балконов проемами, подобными 
монастырским, упразднение арочных 
галерей внутренних двориков. Эти 
изменения придали домам еще более 
суровый характер вместо исходного, 
более «домашнего» образа, созданно-
го Эррерой. Завершенные Ф. де Мора 
корпуса наподобие бастиона защища-
ют монастырь и полностью соответ-
ствуют его эстетике.

Для исполнения всех «мирских» 
служб в 1590–1597 гг. Франсиско де 
Мора построен Дом Компании (Саsa 
de Campaña), о чем сохранилось сви-
детельство первого историографа 
Эскориала — брата Хосе Сигуэнса 
[25, 274]. Двухэтажное квадратное 
здание построено в формах тради-
ционной кастильской архитектуры 
с внутренним двором, едва уступа-

ющим по своим габаритам самому 
большому патио Эскориала, окру-
женным арочной галереей. На ниж-
нем этаже размещались различные 
службы, на верхнем — монастырские 
кельи (Иллюстрация 5).

Здание послужило основой 
для дальнейшей застройки к западу 
и югу от Эскориала и было соеди-
нено галереями с Аптечным кор-
пусом и системой террас с южной 
стороны монастыря-дворца. Здесь 
Мора обустраивает Монастырский 
сад, сооружая в нем оригинальный 
домик садовника — La Cachicania, 
прокладывая дорожки и привнося 
несколько малых архитектурных 
форм — парковых ворот и павиль-
онов. Со стороны южного фасада 
Эскориала, продолжая систему тер-
рас и галерей, он размещает большое 
прямоугольное озеро, ставшее одним 
из центров культурной жизни Двора, 
сочетавшей молитвенное служение 
и прогулки на лоне природы (Иллю-
страции 6, 7).

Градостроительные 
преобразования поселения 
Эль-Эскориал

Строительство большого числа 
сопутствующих сооружений влекло 
за собой вложения не только в архи-
тектуру Эскориала, но и, говоря сов-
ременным языком, в инфраструктуру 
окружающих поселений Ла Фреснеда 
и Кампийо.

Ближайшей деревушке, помимо 
имени Св. Лаврентия, королевским 
указом был дарован статус города — 
«вильи», обладающего со всеми 
юридическими и административны-
ми службами собственной мэрией, 
госпиталем, что создало законода-
тельную основу для развития город-
ской инфраструктуры с собственным 
городским центром, который Мора 
связывает с комплексом Эскориала, 
прокладывая будущий проспект — 
«пасео Аламо», по обеим сторонам 
засаженный тополями. Для обеспече-
ния всем необходимым более 4 тыс. 
строителей, инженеров, прислуги, 
участвовавших в гигантской стройке, 
в маленьком селении, насчитываю-
щем на момент начала строительства 
не более 100 жителей, строятся куз-
ницы и различные мастерские, тавер-
ны, торговые ряды для строителей 
и монахов, а в 1571 г. собственный 
госпиталь на 24 койки для «больных 
строительных рабочих», обновлен-
ный и расширенный по указу Филип-
па II в 1575 г. [13, 55].

На месте более древней постройки 
в 1589 г. Мора возводит церковь Свя-
того Варнавы Апостола (Сан-Берна-
бе), ставшую ярким примером его по-
нимания стиля (Иллюстрации 8, 9). 
Все формальные приемы построения 
архитектурного объема и декоратив-
ные элементы как бы заимствованы 

Иллюстрация 4. Вид на площадь перед 
Эскориалом. Первый и Второй служеб
ные корпуса. 1587–1596 гг. Арх.: Х. де 
Эррера, Ф. де Мора. На заднем плане — 
корпус Инфантов. 1772–1777 гг.  
Арх. Х. де Вильянуэва. Мадрид, Испания. 
Источник: Википедия

Иллюстрация 5. Эскориал. Дом Ком
пании. 1590–1597 гг. Арх. Ф. де Мора. 
Мадрид, Испания.  
Источник: www.aytovillacanada.es

Иллюстрация 6. Эскориал. Озеро. 1590 г. 
Арх. Ф. де Мора. Мадрид, Испания. 
Источник: historia.nationalgeographic.
com.es

Иллюстрация 7. Эскориал. Озеро. 1590 г. 
Арх. Ф. де Мора. Мадрид, Испания. 
Источник: www.parentsvoyageurs.fr



67AKADEMICHESKIJ  VESTNIK  URALNIIPROEKT  RAASN    1 | 2023

из архитектурного языка Эскориала, но уменьшены в мас-
штабе, не теряя общую выразительность и оригиналь-
ность композиции архитектурных объемов.

Храм Святого Варнавы однонефный, без трансепта, 
перекрыт цилиндрическим сводом, укрепленным попе-
речными арками. Фасады храма отличаются абсолютной 
строгостью. Главный фасад завершает треугольный фрон-
тон, увенчанный характерным для стиля «эрререско» 
элементом — небольшой пирамидой, на которой покоится 
сфера. Две угловые башни, коронованные типичными 
для Эскориала шпилями, придают комплексу стройность 
и лаконизм, в котором отсутствуют декоративные мотивы, 
за исключением шаров, венчающих контрфорсы по бокам 
здания, на вершинах шпилей и, как уже указывалось, 
также на фронтоне фасада.

Вокруг церкви организуется площадь, и с 1595 г. на-
чинается процесс планомерного сноса ветхих строений, 
расширения улиц, упорядочивания городской застройки. 
Отметим важную роль появления первых организован-
ных общественных пространств как проводников эстети-
ки «золотого века» [11]. Возникает площадь Аюнтамьенто 
и канцелярии, следом — площадь у озера, на которой про-
ходили пышные религиозные праздники, ставились теа-
тральные постановки, привлекавшие внимание не только 
горожан, но и многочисленных придворных, организо-
вывались бои быков, несмотря на протесты со стороны 
монашеской братии [13, 57].

Заключение
Градостроительный ансамбль Эскориала, объединен-

ного единой стилевой формой и единым идейно-художе-
ственным содержанием, опережал многие европейские 
проекты, такие как «большой проект» дворцов Тюильри 
и Лувра, начатый в 1589 г. королем Франции Генрихом IV. 
Ансамбль Эскориала вкупе с окружающей его застройкой 
«не только связывает выразительной целостностью груп-
пу сооружений и организованных пространств, но и рас-
пространяет свое влияние вовне, за пределы своих физи-
ческих границ» [3, 6].

Стремление Ф. де Мора к простоте стиля построек 
и всего окружения Эскориала мы видим как в больших 
сооружениях, таких как Первый и Второй служебные 
корпуса, Дом Компании, так и в совсем малых, как домик 
садовника. Они свидетельствуют о том, что это «едино-
образие» было программным. Схожесть формального 
языка комплекса Эскориала и фоновой застройки Фран-
сиско де Мора демонстрировала первые шаги к единст-
ву стилевой формы, тяготеющей к синтезу в целостных 
художественных комплексах и ансамблях, в архитектуре 
XVII–XVIII вв. [7, 40]. Это подтверждает мысль Т. П. Кап-
теревой о том, что в истории испанского зодчества Эско-
риал стал первым образцом архитектурного ансамбля. 
«Ему предшествовала только Альгамбра, ансамблевое 
решение которой принадлежит не европейской, а вос-
точной традиции» [4, 43].
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