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STuDIA

К
вартет�Джорджа�Крама�«Чер-

ные�ан�елы»�(1970)�относится

�� тем� произведениям� м�зы-

�ально�о� ис��сства� ХХ� ве�а,� �он-

цепция� �оторых� связана� с� �л�бин-

ными� философс�ими� проблемами

бытия,� и� —� прежде� все�о� —� с

проблемой� «Жизнь� и� Смерть».� Не

сл�чайно� он� имеет� мно�означи-

тельный�подза�олово��«Тринадцать

образов�из�страны�Тьмы».�Тринад-

цать� частей� объединены� �омпози-

тором�в�три�ци�ла:

I. Отправление

1.�Ночь�эле�тричес�их�насе�омых�

2.�Зв��и��остей�и�флейт

3.�Забытые��оло�ола

4.�М�зы�а�дьявола

5.�Танец�мертвых

II.�Отс�тствие

6.�Павана

7.�Черный�ан�ел

8.�Сарабанда

9.�Забытые��оло�ола�(эхо)

III.�Возвращение

10.�Бо��м�зы�и

11.�Древние��олоса

12.�Древние��олоса�(эхо)

13.�Ночь�эле�тричес�их�насе�омых�

Со�ласно� схеме,� предпосланной

Крамом�(пример�1),�становится�оче-

видным,�что�партит�ра�представля-

ет�собой�не��ю�«�р��ов�ю»�систем�,

в��оторой�своеобразными�осями�яв-

ляются�три�Тринодии�—�части�1,�7�и�8,

исполняющиеся�tutti —�всем�ансам-

блем.�Все�остальные� части�—�про-

меж�точные� —� межд�� Тринодиями

след�ют� по� зер�альном�� принцип�:

trio�—�duo�—�solo�—�duo�—�trio.

Произведение� написано� под

впечатлением� событий� войны� во

Вьетнаме.� Е�о� �онцепция� обозна-

чена� Д.� Редепеннин�� та�:� «Уже� в

подза�олов�е� �омпозиции� —� in

tempore� belli� —� выражено� �рити-

чес�ое� отношение� Крама� �� войне

во� Вьетнаме� (это� сделали� весьма

немно�ие� амери�анс�ие� �омпози-

торы).�Воспроизводя�в�м�зы�е�не-

�ое�“п�тешествие�д�ши”,�Крам�по-

следовательно�ведет�сл�шателя�от

“Отправления”�(Departure,� fall� from

grace�—�та��называется�1-я�часть)

через�“Отс�тствие”�(Absence,�spiri-

tual� annihilation)� �� “Возвращению”

(Return,� redemtation)»� [2,� с.� 208].

Д�ша� при� своем� «п�тешествии»

проходит�через�ряд�пот�сторонних

«инстанций»,� сопри�асаясь,� �а�� с

божественными,� та��и�с�дьявольс-

�ими� началами,� отраженными� в

м�зы�е�Крама.

К� номерам,� воплощающим� бо-

жественное�начало,�относятся�пье-

сы� «Сарабанда»,� «Бо�� м�зы�и»,
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«Древние� �олоса»,� «Древние� �оло-

са� (эхо)»,� все� остальные� та�� или

иначе� связаны� с� образами� дьяво-

ла.� Каждая� из� сфер� имеет� свои

средства� выражения.� Та�,�божест-

венное� начало� связано� с� более

спо�ойным� темповым�и� ритмичес-

�им�планами,�определенной�зв��о-

высотной� линией� и� тональностью.

В� обрисов�е� божественных� обра-

зов принимают� �частие� «сте�лян-

ная��армони�а»�—��дарный�инстр�-

мент,� являющийся� в� Квартете

лейттембром� Бо�а� («Бо�� м�зы�и»,

«Древние� �олоса»),� а� та�же� вио-

лончель.� В� хара�теристи�е� дья-

вольс�о�о� начала� использованы

иные� средства:� хара�терные� рит-

мичес�ие� �р�ппы� («Зв��и� �остей� и

флейт»),� быстрые� темпы,� изобра-

жающие�вихревые�пото�и�дьяволь-

с�их�сил� («Ночь�эле�тричес�их�на-

се�омых»),� особая� «витиеватая»

мелоди�а,� п�антилистичес�и� раз-

бросанная�в�пространстве�(«М�зы-

�а�дьявола»),�атональность,�посто-

янно� прис�тств�ющие� тритоны.

Особ�ю�роль�в�отражении�дьяволь-

с�их� образов� и�рают� трели� (в� том

числе� «дьявольс�ие»� трели� —� из-

вестные� в� м�зы�альном� ис��сстве

�а�� «трели� Тартини»),� тремоло� и

�лиссандо.� При� этом,� м�зы�антам

в� этих� пьесах� предписано� и�рать

на�стр�нных�инстр�ментах�с�вибра-

то,� что� придает� мелоди�о-интона-

ционн�ю�не�стойчивость�и�особ�ю

�олористичность� дьявольс�им� об-

разам.� Есть� в� «Черных� ан�елах»

Крама� пьесы,� объединяющие� бо-

жественное�и�дьявольс�ое�начала.

Подобный� образный� симбиоз� вы-

являет�себя�в�«Паване»,��де�чет�ая

мелоди�о-ритмичес�ая� стр��т�ра

прерывается� временами� зв��овым

хаосом,�а�в��ачестве�м�зы�ально�о

«ф�ндамента»� Крама� использ�ет

здесь� цитат�� из� медленной� части

�вартета� «Дев�ш�а� и� Смерть»

Ф. Ш�берта.�К� та�им�пьесам�мож-

но� отнести� «Забытые� �оло�ола»� и

«Забытые��оло�ола�(эхо)».�Лейтмо-

тивом� дьявольс�ой� сферы� являет-

ся� интонация� Dies� Irae,� �оторая

зв�чит�в�«М�зы�е�дьявола»,�«Танце

мертвых»,�«Паване»,�ино�да�зав�а-

лировано,� ино�да� —� более� отчет-

ливо.

Примечательна� числовая� сим-

воли�а�ци�ла:�в��омпозиции��аждой

из�пьес,�та��или�иначе,�прис�тств�-

ют�числа�7�(олицетворение�божес-

твенно�о�начала)�и�13� (выражение

дьявольс�о�о� начала).� Е.� Д�бинец

отмечает:�«Из�и�ры�числами�7�и�13

сот�ана� �омпозиционная,� зв��о-

высотная� и� ритмичес�ая� т�ань

“Черных� ан�елов”.� Числа� 7� и� 13

определяют�не�толь�о�форм���ом-

позиции,�но�и�ее�вн�тренние�за�о-

ны:� отдельные� фразы� и� мотивы

зв�чат� 7� или� 13� се��нд,� длитель-

ности� �р�ппир�ются� по� 7� или� 13

нот�под�одним�ребром,�м�зы�анты

с�андир�ют� эти� числа� на� разных

язы�ах,� лейт�армония� дьявола� со-

стоит�из�13�пол�тонов,�а�созв�чие

e–a–dis,� прочитанное�сверх��вниз,

является� центральным� а��ордом

четверто�о,�пято�о�и�седьмо�о�но-

меров�—�то�есть�“дьявольс�ой”�ли-

нии� произведения»� [1,� с. 297].

Одна�о,� число� 7� не� все�да� отож-

дествляется� с� божественными� об-

разами,� пос�оль��� центральная

пьеса� ци�ла� —� «Черные� ан�елы»

(№�7)�—�является�одной�из�самых

напряженных� и� воплощает� дья-

вольс�ие�образы.

Особ�ю� выразительн�ю� на�р�з-

��� в� произведении� Крама� выпол-

няет� человечес�ий� �олос.� В� част-

ности,� он� появляется� толь�о� в� тех

частях,��оторые�олицетворяют�дья-

вольс�ое� начало.� Та�,� отдельные

фонемы�и�целые�слова�становятся

зна�ом,�символизир�ющим�инфер-

нальное� начало.� Впрочем,� челове-

чес�ий��олос�—�лишь�один�из��ом-

понентов�х�дожественной�системы

анализир�емо�о� произведения.

Далее� мы� рассмотрим� подробно

специфи��� средств� м�зы�альной

выразительности,� воплощающих

�онцепцию�Крама.

1-я�часть («Ночь�эле�тричес-

�их� насе�омых») изображает� ин-

стр�ментальными� средствами� —

с�дя�по�названию�—�полет�насе�о-

мых.�Особ�ю��олористичность�при-

дают� внезапные� динамичес�ие

«переходы»� от р �� f,� от� f ��р.�Жа-

лобные� интонации� пис�а� насе�о-

мых� представлены� тембровой� и�-

рой�стр�нных�инстр�ментов�и�толь-

�о� тремя� приемами� —� трелями,

тремоло�и��лиссандо.�Причем,�ин-

стр�менталистам� необходимо� и�-

рать� �лиссандо� без� определенной

высоты� зв��ов,� но� в� пределах

определенно�о�диапазона.�Все�это

исполняется�вне�единой�метричес-

�ой� сет�и� —� �вадратные� с�об�и,

проставленные� вниз�� (подстроч-

но),� ��азывают� на� длительность

фра�ментов� по� се��ндам.� Можно

предположить,� что� �� Крама� д�ша

олицетворяется� с� эле�тричес�ими

насе�омыми,� �оторые� в� о�ромном

�оличестве� «населяют»� простран-

ство.

Дьявольс�ое� начало� на�лядно

заявляет� о� себе� во� 2-ой� части

ци�ла�—�«Зв��и��остей�и�флейт»,

состоящей,� со�ласно� числовой

символи�е,�из�13�та�тов.�Это�пер-

вая� пьеса,� �де� �омпозитором� ис-

польз�ется� человечес�ий� �олос:

все�исполнители�произносят�сло�и

«�а-то-�о�то-�о�то-�о»,�а�в�ф�н�ции

виолончелиста� входит� та�же� щел-

�анье�пальцами�и�язы�ом.�Эти�при-

емы� призваны� в� данном� сл�чае

�силить�дьявольс�ое�начало�зв�ча-

ния,�наполнить�е�о�особыми�соно-

ристичес�ими� эффе�тами,� ведь

основной� образ� произведения� —

именно� он,� Дьявол.� Кроме� то�о,� в

«Зв��ах� �остей�и�флейт»�Крам�ис-

польз�ет� особый� прием� зв��оизв-

лечения�—�col�legno�(в�разных��ра-

дациях:� col� legno� modo� ord.,� col

legno�come�sopra,�col�legno�battuto,

col� legno� tratto)� —� пост��ивание

деревянным�смыч�ом�стр�н�и��ор-

п�са� инстр�ментов.� Оно� придает

необычность�зв�чанию,�рез�о��онт-

растир�ющем��с�предыд�щей�час-

тью,�отчетливо�ассоциир�ясь�с�на-

званием� пьесы:� посредством� col

legno�изображается�и�ра�на��остях.

3-я� часть —� чисто� инстр�мен-

тальная.� М�зы�а� в� своей� основе

минималистична.� Она� представля-

ет�собой�статичный�ряд�тонов�и�со-

зв�чий.� Одна�о,� и� в� этой� части,

олицетворяющей,� �а�� �оворилось

выше,� симбиоз� божественных� и

дьявольс�их�образов,�на�лядно�за-

являет�о�себе�числовая�символи�а:

зв�чащие�объе�ты�(тоны,�созв�чия,

интервалы)� объединяются� в� �р�п-

пы�по�13�и�7.

В�4-ой�части —�«М�зы�а�дья-

вола» («в�романти�о-фантастичес-

�ом�стиле»�—�та�ова�авторс�ая�ре-

мар�а)�—� темные� силы� обрисова-

ны,��а��и�во�2-ой�части,�не�толь�о

особыми�инстр�ментальными�при-

емами�(свободное�тремоло�и��лис-

сандо� стр�нных;� нетрадиционные

способы� зв��оизвлечения:� и�ра

смыч�ом� на� подстав�е;� виолонче-

лист,� отложив� свой� инстр�мент� в

сторон�,�очень�сильно�должен�бить

в�там-там),�но�и�зв�чанием�челове-

чес�их��олосов�—�инстр�менталис-

там� предписано� изображать� хао-

тичный�шепот,��силивающий�мрач-

но-фантастичес�ий��олорит.�Здесь

впервые� в� ци�ле� появляется� тема

Dies�Irae,�при�воспроизведении��о-

торой�использ�ются�педальные�то-

ны,�создаваемые�«...очень�медлен-

ным�движением�смыч�а�с�сильным

нажимом.�В� рез�льтате� тщательно

высчитанно�о� исполнителем� рас-

стояния� от� подстав�и� и� необходи-

мо�о�нажима�реально�должна�зв�-

чать� нижняя� о�тава� от� исполняе-

мой� ноты� (�нтертон).� Вторая
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с�рип�а� и� альт� раз�оваривают

здесь�в�несвойственном�им��стра-

шающем� низ�ом� ре�истре,� �а�� и

подобает� в� “День� �нева”»� [1,

с. 301].� Помимо� это�о,� м�зы�аль-

ный� материал� �р�ппир�ется� в� 13-

зв�чные�ритмичес�ие�форманты,�в

чем� опять� выявляется� числовая

символи�а�ци�ла.

Продолжает�образное�развитие

дьявольс�о�о� начала�5-я� часть�—

«Танец� мертвых»,� в� �оторой,� по-

мимо� и�ры,� инстр�менталисты

должны� вы�ри�ивать� хором� опре-

деленные� фонетичес�ие� воз�ласы

(например,� «ю-йо»),� свистеть,� а

виолончелист� должен� пост��ивать

пальцами�по�деревянном���орп�с�

свое�о� инстр�мента.� В� этой� же

части�отдельно�выделена�тема�Dies

Irae,� ставшая� в� ци�ле� воплощени-

ем� образа� Дьявола.� Она� исполня-

ется� с�рип�ой� и� виолончелью� на

фоне� зв�чания� мара�аса� —� �дар-

но�о� инстр�мента� латиноамери-

�анс�о�о� происхождения� типа� по-

�рем�ше�,� е�о� партия� выделена� в

отдельн�ю� строч��.� Этот� тембр�—

одна�из�яр�их�составляющих�обра-

за�«пот�сторонне�о�мира».

4-я� и� 5-я� части исполняются

без�перерыва.�Они�та�же�воплоща-

ют� дьявольс�ое� начало.� Не�ое

�спо�оение,�но�о�рашенное�в� тра-

�ичес�ие�тона,�вносит�6-я�часть�—

«Павана»,� представляющая� собой

стилизацию� испанс�о�о� танца.� Ее

м�зы�а,� современная� по� язы��

(в частности,� в� ней� а�тивно� ис-

польз�ются�диссонансы),� по� срав-

нению� с� др��ими� частями� более

прозрачна�по�фа�т�ре.�Соотношение

�онсонантно-диссонантных начал

символизир�ет� в� данном� сл�чае

антитез�� ан�ельс�о�о� и� дьяволь-

с�о�о.� Символом� �онсонантности

божественно�о� начала� в� «Паване»

выст�пает� цитата� из� �вартета�Ш�-

берта�«Дев�ш�а�и�Смерть»�(приме-

чательно,�что�драматичес�ое�сочи-

нение�Ш�берта�в�данном��онте�сте

становится�воплощением�позитив-

ных� смыслов!).� Символом� диссо-

нантности� сл�жат�рез�ие� созв�чия

и�пол�тоновая� тремоляция,� выст�-

пающие�яр�им� �онтрастом,� «внед-

ряющимся»� в� основн�ю� мелоди��

(в� партит�ре� выписаны� в� отдель-

н�ю� строч��� над� паваной).� В� це-

лом,� в� «Паване»� воссоздается� ат-

мосфера� дале�их� времен,� «�шед-

ше�о� прошло�о»,� о�рашенно�о� в

«�отичес�ие»� тона.� С�рип�а� �по-

добляется�виоле.�Человечес�ий��о-

лос� здесь� не� использ�ется.� Одна-

�о,�в�след�ющей�за�«Паваной»�час-

ти�именно�он�становится�основным

выразителем�смысла.

Своеобразная� ��льминация

дьявольс�о�о�начала�—�7-я�часть,

«Черные�ан�елы» (авторс�ое�при-

мечание:� «и�рать� неистово,� с� о�-

ромной� энер�ией»)�—� одна� из� са-

мых� �расивых� �рафичес�и-оформ-

ленных�партит�р�Крама.�Подобная

�рафи�а,�естественно,�предпола�а-

ет,�что�«Пьеса�должна�быть�испол-

нена�в�предельно�свободной�мане-

ре.� Одна�о,� все� ��азания� насчет

продолжительности� фра�ментов

необходимо� соблюдать».� М�зы-

�альная� часть� партит�ры� в�лючает

в�себя�«дьявольс�ие»�трели�(трели

Тартини)� в� партии� виолончели,

хроматичес�ие��лиссандо�всех�ин-

стр�ментов� tutti и�отдельно� трели,

начинающиеся�на�разных�зв��овых

позициях,�но�бла�одаря��лиссандо

сливающиеся� в� �нисон.� Пьеса� со-

стоит�толь�о�из�трелей,�тремоло�и

�лиссандо,��а��и�1-я�часть�ци�ла�—

«Ночь� эле�тричес�их� насе�омых».

Вербально-�олосовая� часть� стро-

ится� из� �ром�их� и� призывных� вы-

�ри�иваний� инстр�менталистов:

произвольные� фонемы� здесь� зв�-

чат�поверх�сонористичес�их�зв��о-

вых�«пото�ов»,���инстр�ментов.�По-

мимо� это�о,� ансамблистам� пред-

писано� всл�х� произносить� слово

«тринадцать»� на� разных� язы�ах� —

японс�ом,� р�сс�ом� и� с�ахили.

Говорящие� на� этих� язы�ах� люди

издавна� считают� тринадцать� дья-

вольс�им�числом.�После�нес�оль�их

произнесений� слова� «тринадцать»

наст�пает���льминация�—�зв����да-

ра�в��оло�ол.�Затем�—�относитель-

но�спо�ойный�раздел�—�8-я�часть,

«Сарабанда».�Ее�м�зы�а�тра�ичес-

�о�о�хара�тера�(и�рают�виолончели

и�альт)�имеет�определенн�ю�зв��о-

высотность,� и� в� отличие� от� пред-

шеств�юще�о� материала� сопоста-

вима� по� зв�чанию� с� «Паваной»

(возни�ает� образная� реминисцен-

ция).� «Сарабанда»� должна� испол-

няться�«тяжело,�торжественно,�по-

добно��онсорт��виол»,��а��и�зв�ча-

щая� ранее� «Павана».� Композитор�

�дается�стилизовать�барочный�мир

м�зы�и:�основная�тема�полна��ра-

сивейших� мелодичес�их� ��раше-

ний� и� связана� с� определенной

тональностью.�Постепенно�в�зв�ча-

ние�«Сарабанды»�втор�аются�ч�же-

родные� по� тембр�� мелодиче-

с�ие� форм�лы� эле�тричес�и� �си-

ленных� с�рипо�,� �оторые� нар�ша-

ют� величавое� спо�ойствие.� Здесь

же,�в�«Сарабанде»,�вновь,�но�зав�-

алировано� зв�чит� тема� Dies� Irae,

один� из� м�зы�альных� символов

смерти.

9-я� часть�—� «Забытые� �оло-

�ола�(эхо)»�является�образной�ре-

минисценцией� 3-ей� части.� За� не-

с�оль�о�се��нд�до�ее��онца�испол-

нители�на�франц�зс�ом�язы�е�про-

износят�названия�цифр�от�единицы

до� семи.� Слово� «шесть»� при� этом

произносится� очень� тихо� и� после

�орот�ой�па�зы�исполнители��ово-

рят:� «Семь!».� Дьявольс�ая� цифра

преодолена,� м�зы�а� �спо�аи-

вается.�При�этом�озв�чание�цифры

«четыре»� исполнителям� необходи-

мо� выделить� более� насыщенным�

�овором.� С� точ�и� зрения� рели�ии

«четыре»�—� символ� �реста.� Одна-

�о,�м�зы�альный�материал�в�целом

основан� на� чередовании� последо-

вательностей,� состоящих� из� 13

зв��ов,� что� �оворит�о� явном� «про-

тивоборстве»�в�этой�части�дв�х�на-

чал�—� божественно�о� и� дьявольс-

�о�о,� со�ласно� числовой� символи-

�е.� В� «Забытых� �оло�олах»� (эхо)

появляется� цитата� из� 2-ой� части

ци�ла� —� «Зв��и� �остей� и� флейт»,

что� та�же� �оворит� о� �осподстве

дьявольс�о�о�начала.

10-я�часть�—�«Бо��м�зы�и» —

предельно��онтрастир�ет�со�всеми

предшеств�ющим� частями.� Глав-

ной� ее� особенностью� предстает

зв��овая� «чистота»,� несмотря� на

то,� что� и� здесь� применяются� дис-

сонантные� �омпле�сы.� Это� —� од-

новременно� и� по�аз,� и� ��льмина-

ция� божественно�о� начала.� Крам

использ�ет� верхние� ре�истры

стр�нных�и�на�их�фоне�—�впервые

в� ци�ле� —� зв�чит� яр�ая� мелодия,

пор�ченная� виолончели� (пример 2).

«Пев�чая�тема�виолончели�в�высо-

�ом� ре�истре� символизир�ет� <...>

�олос�Бо�а.�Виолончель�сопровож-

дают� нежные,� почти� невесомые

зв��и� “сте�лянной� �армони�и”.

В отличие�от�диссонантной�м�зы�и

предшеств�юще�о� “дьявольс�о�о”

раздела,�божественная�м�зы�а�вы-

держана� в� светлых� тонах� (H-dur)»

[3,� с.� 380].� По� образном�� строю

� 10-ой�части�примы�ают�две�сле-

д�ющие�—�11-я�(«Древние��оло-

са»,�исполнять�«предельно�спо�ой-

но»,� анало�ично� предыд�щей� час-

ти)� и� 12-я� («Древние� �олоса

(эхо)»,�исполнять�«�рациозно,�мя�-

�о»).�Они�минималистичны:� их� ос-

нов�� составляют� лишь� отдельные

зв��и,� бер�щиеся� на� разных� ин-

стр�ментах.�Причем,� и�рать� н�жно

«словно� на� мандолине».� Во� всех

этих� пьесах,� воплощающих� образ

Бо�а,�Крам�применяет�та��называ-
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емые� «сте�лянные� инстр�менты»:

в 10-й�части�— «сте�лянн�ю��армо-

ни��»,�в�11-й�и�в�12-й�—�«б�тылоч-

н�ю� �армони��».� Техни�а�исполне-

ния�на�этих�инстр�ментах�предель-

но�проста:�для�это�о�«необходимы

сте�лянная� палоч�а� и�металличес-

�ий� пле�тр� или� с�реп�а� для� б�ма-

�и.� Исполнители� должны� защипы-

вать�стр�ны�в���азанных�местах,�а

для�воспроизведения�высоты�зв��а

с�ользить� палоч�ой� по� стр�не»� [1,

с.� 302].� Стр�ны,� на� �оторые� �ла-

д�тся� сте�лянные� предметы� (воз-

можно,� просто� ��с�и� сте�ла)� обо-

значены� в� партит�ре� в� авторс�ой

снос�е,�то�есть�ре�ламентированы

Крамом.� Если� в� обрисов�е� дья-

вольс�их� сил,� �артин� �жасов� осо-

б�ю�роль�и�рает�ис�аженный�чело-

вечес�ий��олос,�то�избранные�для

обрисов�и� божественно�о� начала

«сте�лянные�инстр�менты»,�созда-

ют� эффе�т� особой� прозрачности,

ирреальности.� Помимо� то�о,� во

всех� этих� частях� �осподств�ет

цифра�7:�в�«Древних��олосах»�при-

с�тств�ют�4� (символ� �реста!)� рит-

мичес�ие�форм�лы�по�7�формант

в��аждой,�а�«Древние��олоса�(эхо)»

в�своей�основе�имеют�все�о�лишь

7 та�тов.

Ито��все�о�ци�ла�—�13-я�часть,

названная�та�же,��а��и�1-я�часть�—

«Ночь� эле�тричес�их� насе�о-

мых».�Естественно,�что�и�в�данном

сл�чае прис�тств�ет� образная� и

м�зы�альная� реминисценция,� од-

на�о,�финал� произведения� зв�чит

намно�о� острее,� более� �лобаль-

ными�являются�динамичес�ие�«пе-

репады»,� волны� от р �� f,� от� f ��р

расширены� в� зв��овом� простран-

стве:� д�ша,� не� найдя� пристанища

ни�в�зоне�дьявола,�ни�в�зоне�бо�а,

возвращается� в� �р��� себе� подоб-

ных� —� вечное� вращение� д�ш� в

природе.� Главнейш�ю� роль� опять

и�рают�трели,�тремоло�и��лиссан-

до,�являющиеся�в�ци�ле�исполни-

тельс�ими� лейтприемами� сферы

Дьявола� и� � средством� воплоще-

ния� с�ровой� фантасти�и� во� всех

трех�Тринодиях�—�1,�7�и�9�частях.

Отличием� же� финальной� части

ци�ла� от� начальной� становится

�частие� человечес�о�о� �олоса:

инстр�менталисты� опять� пропе-

вают� фонемы,� свистят,� придавая

зв�чанию� «�жасающ�ю� о�рас��».

Здесь� происходит� своеобразная

«борьба»� 7� и� 13� зв��о-ритмичес-

�их� форм�л.� Но� за�анчивается

эта «борьба»� победой� тринадца-

тизв�чных� форм�л,� являющихся� в

ци�ле� олицетворением� дьявольс-

�о�о� начала.� На� этом� фоне� вио-

лончелист� произносит� на� японс�ом

язы�е� названия� цифр� от� 1� до 7.

В�«двойственности»�финала�— в�м�-

зы�е� а�центир�ется� цифра� 13,

вербально� произносится� 7� —

символичес�и� воплощен� вывод

Крама:�не��омонная�д�ша�не�на-

шла�свое�о�пристанища!
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