
«Истинный художник выражает то, что думает,
не страшась предрассудков».

Огюст Роден

Что есть художник? Почему он видит, знает и «ищет то, что никто не 
потерял»? Борис Иванович Паромов, отмечающий в нынешнем году 75- 
летие, высказался так: «По-видимому, я родился художником. Сами по 
себе линии, красочные пятна и изыски формы меня не увлекают. Коллег 
по цеху я разделяю на живописцев и художников. Живописец творит с 
натуры. А художник должен иметь мировоззрение. Меня интересует – 
для чего я появился на свет, зачем живу и куда уйду. Понимаю, что не 
получу исчерпывающего ответа. И всё же настойчиво задаю эти вопросы 
себе, людям, Богу».

Паромов относится к поколению так называемых «семидесятников». 
В начале 70-х гг. в искусстве советского периода активно выдвинулась 
плеяда молодых художников. Их творчество разительно отличалось от 
«сурового стиля» предыдущего десятилетия. Молодое поколение не ув-
лекли масштабные полотна, отражающие напряжённый пульс великих 
строек, открытий нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Жи-
вопись тёмного цвета, грубой фактуры, которая соответствовала земле, 
металлу, рабочим робам. Типизированный, строгий, собранный герой, обе-
спечивающий индустриально-экономические преобразования страны, не 
был им близок. «Семидесятники» стремились раскрыть индивидуальное 
сложное личностное начало человека, который старался «дойти до самой 
сути – в работе, в поисках любви, в сердечной смуте». Их живописный 
язык был близок к искусству Возрождения, приёмам иконописи и фрески.

В 1973 г. в Тюмени состоялась первая молодёжная выставка, на кото-
рой Борис Паромов продемонстрировал графический триптих «Возмез-
дие», посвящённый разгрому фашизма. Он избрал символическое решение 
темы и оригинальную технику пуантилизма (буквально «точечность» – от 
фр. point – «точка»). Это было началом его серьёзной творческой деятель-
ности. Два года спустя, в 1975 г., страна широко отмечала 30 лет Великой 
Победы. Именно тогда всенародный праздник 9 Мая стал выходным днём. 
Появились знаменитые песни: «День Победы» Давида Тухманова, «Нам 
нужна одна Победа» Булата Окуджавы. Композитор Евгений Мартынов 
написал на слова поэта Андрея Дементьева 

«Балладу о матери». В основу положен подлинный случай. В кадрах 
военной хроники будто наяву мать увидела своего не вернувшегося с 
войны сына:

Вдруг с экрана сын взглянул на мать.
Мать узнала сына в тот же миг,
И пронёсся материнский крик:
«Алексей, Алёшенька, сынок!»
Словно сын её услышать мог.



Захваченный сюжетом и эмоциональностью баллады Борис Паромов 
пишет масштабное полотно «Военная кинохроника (Алексей!)», которое 
стало этапным в его творческой судьбе. Автор разыгрывает действие в зале 
известного и любимого тюменцами кинотеатра «Темп». Направленный 
свет киноэкрана выхватывает взметнувшуюся фигуру матери; экспрес-
сия образа была доведена до предела. Необычная трактовка вызвала спор 
у членов выставкома. Молодого художника поддержал ветеран войны 
живописец Остап Павлович Шруб, поскольку драматический романтизм 
был основой многих его полотен, но картина Паромова всё же не была 
принята на выставку. 

Спустя время художник решил переделать отвергнутое полотно. Во-
площение отчаяния ушло, героиня ошеломлённо застыла после своего 
вскрика. Сложность композиции картины заключалась в том, что нужно 
было показать разную реакцию зрителей, объединённых в кинозале в 
цельное общее действие. И это автору удалось. Символичны архитек-
турные детали интерьера. Строгие классические пилястры со звёздами 
напоминают памятные обелиски, а большие круглые светильники, вмон-
тированные в стену, символизируют четыре года Великой войны. Этот 
вариант полотна был продемонстрирован на второй молодёжной выставке. 
А затем автор подарил свою работу Тюменскому музею изобразительных 
искусств вместе с картиной «Светлый день», которая экспонировалась на 
выставке «Молодость России» в Москве.

Создание произведений на тему Великой Отечественной художник 
считает своей миссией. Первое послевоенное поколение конца 40-х – на-
чала 50-х годов ощущало дыхание войны в затылок, ведь их вернувшиеся 
отцы были опалены огнём «Вечной Отечественной». Б.И. Паромов создал 
в разные годы четырнадцать картин о войне и Победе. Никто из его коллег 
не дерзнул на подобное. Сыграло роль и то, что в 60-е годы ему пришлось 
нести суровую службу на китайской границе в период военного конфлик-
та, и художник ощутил на себе, что значит военная угроза Родине. Позже 
им были написаны работы «Тихо на границе», «Отец солдaтa», «Памяти 
друга».

Защита Родины, связь поколений – вот залог единства народа. Об 
этом повествует полотно «Майские грозы». Здесь изображён ветеран, по-
гружённый в трагические воспоминания. Перед ним на столе солдатская 
кружка, в ней – «фронтовые сто грамм». Живая память старого бойца о 
прошедшей войне уйдёт навсегда вместе с ним. Он уже на пороге вечно-
сти. Комната, где находится ветеран, постепенно растворяется, исчезает 
в космическом пространстве, которое пронизывает молния. Важная 
смысловая деталь – памятное фото с траурной ленточкой. Здесь изобра-
жён молодой десантник, погибший в одном из локальных конфликтов. 
Это внук старого бойца.

В 2020 г. в Музейном комплексе им И.Я. Словцова масштабное по-
лотно Б.И. Паромова «День Победы» открывало экспозицию выставки, 
посвящённой 75-летию Великой Победы. Композиционное построение 
картины органично соединяет образную символику исторических собы-
тий державы с торжественным военным парадом на Красной площади. 
На переднем плане изображён мужественный боец воздушно-десантных 
войск – олицетворение боевой готовности нашей армии, стоящей на стра-
же Родины. За его спиной парадным маршем движется колонна ВДВ. В 
левой части композиции художник изобразил Александровскую колонну 
на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и Триумфальную арку на Куту-



зовском проспекте Москвы – это память о победе России над Наполеоном. 
За аркой полыхает зарево, напоминающее о пожаре Москвы и Бородин-
ской битве. Возле стоят солдаты – преемники славы русского оружия с 
поверженными знамёнами и штандартами третьего рейха. В правой части 
картины – сияющая красота ландшафта с храмом Покрова на Нерли. Это 
олицетворение духовной силы родной земли. В верхней части картины в 
небесах художник расположил фотографии участников Великой Отече-
ственной войны, которые незримо присутствуют с нами 9 Мая.

Опыт Великой Отечественной с исключительной силой переживается 
по сей день миллионами граждан страны, обжигая сердца глубиной траге-
дии и величием триумфа Победы. В нём – исток духовной скрепы нашей 
державы. Поэтому столь важно обращение к этой теме. В современный 
период господства так называемого «актуального искусства» новое по-
коление художников не дерзает браться за воплощение подобных идей, 
а глубокое смысловое содержание в картинах считается анахронизмом и 
отвергается. 

Линия творчества Б.И. Паромова отличается глубоким разнообразным 
тематическим содержанием. Для него важно понимание и отражение 
сегодняшнего непростого времени, вопросов бытия. У автора свой ин-
дивидуальный взгляд на историю, современность, христианскую тему. 
Сегодня информация лавиной обрушивается на человека в виде сотен 
образов, подчас виртуальных и фейковых. 

Борис Паромов убеждён, что в художественном произведении нужно 
понимание и объяснение происходящего. В обществе возрастает интерес 
к идейно-смысловому проявлению в произведениях современного ис-
кусства. Изобретательность формы, одиозность манеры исполнения, де-
структивная «актуализация» чужды художнику. Он стремится раскрыть 
смысл своих картин так, чтобы они активизировали зрителя, направили 
его к внутреннему диалогу с автором. Ему дорога духовная связь между 
поколениями, история страны и родной Сибири. 

В 1975 г. 27-летний Борис Пaромов дерзнул взяться зa создaние 
полотнa «Eрмак». Он понимал, что требуется особый образный язык для 
воплощения такого героя, и обратился к символизму. На картине хмурое 
высокое небо, полоса тяжёлой свинцовой воды – стихии огромного про-
странства «в краю суровом и угрюмом». В ладье, глубоко просевшей в 
воду, – авангард дружины и легендарный атаман. Они изображены как 
единый монолит. Такой приём соединения группы напоминает иконопись. 
Ермак – основная доминанта композиции. За его спиной парус и чёрный 
стяг, на котором изображали Спаса Ярое Око, наводящего страх на врагов. 
Голова Ермака закрывает лик Спаса, а нимб осеняет главу покорителя 
Сибири. В советское время изображение Христа считалось пропагандой 
религии – картина могла быть обречена на прозябание в мастерской. По-
этому автору пришлось прибегнуть к такому скрытому подтексту. 

Размышляя о переломных периодах истории нашей державы, Б.И. Па-
ромов сосредоточился на двух ярких личностях, которые по-разному оце-
ниваются в научных трудах, публицистике и памяти народной. Он создал 
диптих «Две империи», где представил двух великих государственных 
деятелей – И.В. Сталина и Ивана Грозного. Они появились на историче-
ской арене в ключевые эпохи – век XX с его великими потрясениями, 
революциями и войнами, и XVI век, когда боярство, превратившись в 
антигосударственную силу, могло способствовать разрушению целост-
ности царства.



В левой части диптиха изображён Сталин в парадном маршальском 
мундире на фоне пространства необъятной Родины и высокого неба с 
летящим самолётом. Образ знаменует торжество страны, победившей  
«коричневую чуму» – фашизм. Импульсом создания картины послужило 
полотно художника Ф.С. Шурпина «Утро нашей Родины», созданное в 
1946 году. Оно было чрезвычайно популярно и осталось в памяти многих. 
Оценка личности И.В. Сталина до сих пор неоднозначна. Но следует знать 
и понять, что Сталин, став во главе СССР, сделал страну великим госу-
дарством, с которым считалось всё мировое сообщество, смог поднять её 
престиж на небывалую высоту. Даже откровенный враг страны Советов 
премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль высказывался так: 
«Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхи-
щения по отношению к этому поистине великому человеку» (из речи в 
палате общин 7 ноября 1945 г.).

В правой части диптиха предстаёт первый «царь всея Руси» Иван 
Грозный. В небесном просторе над ним парит орёл. Иван IV Грозный столь 
же неоднозначно оценивается историками и писателями. Его прозвище 
возникло не само по себе – народ так прозвал царя не случайно, а за ис-
коренение «смуты боярской», которая грозила Руси распадом. Важные 
итоги правления Ивана Грозного – объединение страны, увеличение её 
территории, реформы государственного управления, укрепление армии, 
безопасность границ, рост населения. За счёт присоединения Сибири 
Россия стала евразийской державой, прообразом будущей империи Петра 
Великого. 

Полотно «Голоса предков» появилось в творчестве художника как 
определённый финал цикла картин «Тюмень уходящая», который был 
завершён в 2002 г. и демонстрировался на одноимённой выставке в му-
зее изобразительных искусств. В триптихе «Голоса предков» художник 
зримо запечатлел образы нашей генной памяти. Герой левой части кар-
тины – крепкий, статный мужчина – деятель и созидатель. Именно такие 
прорубали тайгу, ставили грады сибирские, распахивали земли, строили 
избы и храмы, осваивали и заселяли Сибирь вплоть до Великого Тихого 
океана. Центральная часть – воплощение несокрушимой силы духа в лице 
протопопа Аввакума, который в период раскола православной церкви 
не принял реформ и остался хранителем веры старого обряда (предки 
художника – староверы из далёкой деревни Шапша, что на севере Сиби-
ри). Правая часть – женщина-сибирячка. Они сберегали семью, растили 
детей, были опорой мужьям, не оставляя их в тяжёлых жизненных ис-
пытаниях. Борис Паромов ощущает духовную связь между поколениями 
и утверждает это в своей картине. Неколебимое мужество сибиряков, 
которое они получили в наследство от предков, помогло отстоять Москву 
в грозную зиму 

1941 г. и выдержать в 1943-м жестокое шестимесячное противостояние 
под Сталинградом, которое явилось переломом Отечественной войны.

Художник задался целью сохранить облик старой Тюмени, который 
исчез, растворился во времени. Молодое поколение не должно утратить 
истинную связь со своей малой родиной, а старому поколению дорого со-
прикосновение с ушедшей аурой города, открывающего путь в великую 
Сибирь. В конце 2003 года на персональной выставке «Тюмень уходящая» 
Б.И. Паромов продемонстрировал 150 акварелей, где предстал наш город 
60-х – начала 70-х гг. Это время отрочества и юности автора. Тогда живы 
были ландшафты Городища и Затюменки, Ямской слободы и Зареки, 



старого центра. В течение 15 лет собирался натурный материал и за год 
был создан уникальный портрет города. Для многочисленных откликов 
зрителей одной книги отзывов оказалось недостаточно, почти полностью 
была написана и вторая. «Экспозиция выставки – итог гигантского 
труда и творчества, лучший памятник тюменской красоте. Такого 
целостного портрета Тюмени у нас ещё не было и не будет», – цитата 
из статьи журналиста и критика Владимира Рогачёва.

Образ родного города и по сей день занимает автора. Он создал несколь-
ко панорамных видов самого примечательного места Тюмени. В картине 
«Золотые купола» запечатлён высокий Затюменский мыс, где раскину-
лось на широкой площади между архитектурным ансамблем Свято-Тро-
ицкого монастыря и Крестовоздвиженской (Никольской) церковью самое 
красивое здание нашего города – архитектурно-строительный институт 
(бывшее коммерческое училище Колокольниковых). Художник написал 
не фотографическую натурную копию – здесь присутствует умелый ком-
позиционный отбор. 

Последние два года Б.И. Паромов напряжённо работал над фунда-
ментальным полотном «Юрий Гуляев – певец советской эпохи». Имя 
родившегося в Тюмени выдающегося певца, любимого в своё время всей 
страной, стало забываться: молодое поколение и не слышало о нём. Не-
повторимый, задушевный, мягкий лирический баритон Юрия Гуляева 
завораживал, трогал душу.

Автор поставил перед собой очень сложную задачу. В композиции кар-
тины высокая статная фигура певца занимает центральное доминирующее 
положение в пространстве полотна, а вокруг – образы исполняемых им 
песен: «На безымянной высоте», «Обнимая небо», «Мы учим летать само-
лёты», «ЛЭП-500», «Голубая тайга», «Орлята учатся летать», «Усталая 
подлодка», «Знаете, каким он парнем был?» (песня из 

цикла «Созвездие Гагарина» Александры Пахмутовой). Песенные об-
разы не изображаются на плоскости как некие пазлы. Они как фантомы 
живут в реальном трёхмерном пространстве широкого простора Сибири 
– вместе с Большим театром, где Ю. Гуляев служил с 1975 по 77 год, с 
деревянным в три окна домиком, похожим на родной дом певца, узнава-
емым тюменским мотивом – Троицким монастырём. Юрий Гуляев явля-
ется гордостью Тюмени, его именем назван концертный зал филармонии. 

Замысел художника неоднозначен даже в бытовых сюжетах картин. 
«Сибирский роман» – это противостояние характеров. Девушка, повер-
нувшись спиной к окну, не спешит выходить из дома. В окно видна зимняя 
улица, где мёрзнет парень, упорно дожидаясь свою милую. Красавица, 
затаённо опустив глаза, не отходит от окна, испытывая своего избранника.

Противостояние – одна из главных тем Бориса Паромова. Он рас-
сматривает это понятие через призму философии, мировой культуры, 
религии. Таковы его недавние произведения – диптих «Свет и Тьма», и 
картина «Равновесие (Христос и антихрист)». Первая работа – о проти-
востоянии Добра и Зла. Златовласая Дева Света с цветущим сияющим 
посохом, в алом наряде, в среде прекрасной природы и неба с радугой 
являет жизнь, добро, красоту. Рыцарь в чёрном одеянии и капюшоне, 
скрывающем лицо, опираясь на зазубренный меч со следами крови, стоит 
на фоне страшных чёрных домов-башен и багрового неба. От этой фигуры 
исходит мрак, ужас.

Вторая работа «Равновесие (Христос и антихрист)» – по замыслу 
автора – вселенское противостояние, два полюса. С одной стороны – 



воплощение высоты духа, веры, с другой – отрицание всего сущего. 
Картину сопровождает надпись: «Мене, текел, фарес», которая появи-
лась на стене во время пира царя Валтасара и волнует людей со времён 
библейских: «Исчислено, взвешено, разделено». Исчислена значимость 
царства и положен конец ему. Взвешен его владыка и найден лёгким, 
незначительным. Разделены будут все его владения и отданы другим 
властителям.

Художник задаётся вопросом – можно ли уничтожить зло? Оно всегда 
существовало и существует. Можно ли уничтожить добро? Если пред-
ставить подобное, то зло начнёт уничтожать само себя. Ведь оно только 
разрушает. Значит и то, и другое существует в борьбе и равновесии, пока 
жив род человеческий.

Глубокие вопросы бытия обозначает автор в работах христианской 
тематики. Картина «Неси и веруй» отсылает к притче о своём кресте 
и Кресте Христовом. В беспредельном космосе Спаситель, увенчанный 
терновым венцом, несущий крест, занимает всё пространство, а внизу 
человек с крестом, который каждому из нас даётся по силам. 

Композиция «Душа бессмертная» – это «горний ангелов полёт». Один 
из ангелов бережно несёт младенца – символ беспорочности и чистоты. 
«Христос и Мария Магдалина» – противостояние Иисуса и грешницы и 
единение их в тот момент, когда открывается истина. Благословляющий 
жест Спасителя зажигает звезду в небесах как образ откровения, преоб-
ражающий Марию Магдалину в равную ученикам Христа, то есть равно-
апостольную. Именно ей первой явится Христос после Своего воскресения. 

«Утренняя звезда» – картина о поиске смысла жизни. Ищущий ис-
тину – это всегда странник. Таков герой полотна Б.И. Паромова. В 2001 
автор получил за эту работу премию имени Ивана Калганова, талантливого 
тюменского живописца второй половины XIX века. 

Художник не уходит и от современных тем. В его творчестве есть не-
сколько картин, относящихся к так называемому соцарту. Герои таких 
произведений намеренно приближаются к образам массовой культуры, 
к знакомым клише. Примером может служить триптих «Россия 90-х». 
Центральную часть занимает знаковый типаж того времени – новый рус-
ский с типичным «джентльменским набором»: малинового цвета пиджак, 
чёрные очки, крест на толстой золотой цепи, пистолет и «мобильник». 
Фоном служит огромная стодолларовая купюра. Слева изображён так на-
зываемый «совок», пьющий пиво из бутылки. Справа – «Мисс Россия» – 
типаж, представляющий новые «профессии», появившиеся в «лихие 
90-е» – путана и топ-модель. Автор не скрывает своей горькой иронии по 
поводу этих персонажей.

В картине «Россия 2020-х» два десятилетия нового века определяются 
не медиаперсонами – политиками, героями ток-шоу, модными блогера-
ми и эстрадными звёздами, а обычными людьми, которых принято не 
замечать. Слева – бывший военнослужащий, прошедший локальные 
конфликты и ставший инвалидом. В центре – подросток с узнаваемым 
набором любимых занятий: компьютер, скейт, велосипед, футбольный 
мяч, смартфон и т.д. Справа – женщина в окружении предметов кухонного 
быта, с неизменным пакетом продуктов в одной руке и скромным буке-
тиком цветов в другой (желание украсить жизнь). На лице медицинская 
маска – напоминание о COVID-19. Эти архетипы времени, эти «незамет-
ные» люди стали исчезать из поля зрения художественных произведений, 
но именно они и представляют истинное течение жизни. 



В статье представлена лишь малая часть картин художника, а их около 
семи сотен. Любая из написанных работ – серьёзный и вдумчивый труд. 
Б.И. Паромов как исконный сибиряк создал яркий образ могучей силы 
нашего края и русской удали в картине «Тюменская тройка». На фоне 
космического пространства возникает окно, обрамленное наличником с 
уникальной объёмной резьбой, стиль которой встречается только в Тю-
мени. В окне ошеломляющее видение: по заснеженному полю под небом 
с пылающим алым закатом прямо на зрителя несётся тройка. Этот образ 
вдохновлён бессмертными словами Н.В. Гоголя: «Эх, тройка! Птица-
тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла родить-
ся – в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась 
на полсвета».

Борис Иванович Паромов отличается целеустремлённостью и повы-
шенной требовательностью к себе. В своём творчестве он всегда пытается 
обрести веру в духовное перевоплощение человека. Главное для него – 
любовь и боль за Отечество, которому он в меру своих сил и способностей 
бескорыстно служит своим искусством. 


