
ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ПАВЕЛ ФАНТЛЬ

Трансформация человека, Терезинское гетто, 1944

бумага, акварель, карандаш, чернила 
22.8х29.7 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар Иды Фантловой, матери художника, при посредничестве Зеева и Ализы Шейк, Кейсария, Израиль  

Художник в сатирической манере изобразил празднование рождества одним из узников из транспорта АК, первого транспорта, прибывшего в  
Терезинское гетто в ноябре 1941-го года, на рисунке видны изменения, произошедшие с ним за четыре года пребывания в гетто. Из достаточно 
упитанного человека, с мешком минимально необходимой провизии, он превратился в ходячий скелет в лохмотьях, ожидающий смерти. Лишь жёлтый 
«Маген Давид», символ преследуемых евреев, остался неизменным. Три свечи рождества потухли, а вместе с ними угасла и искра надежды. 
Надпись на рисунке:
Празднование рождества членом транспорта АК в Терезине
1941 нашей эры
1942 нашей эры
1943 нашей эры
1944 нашей эры, и храни нас Господь 

Павел Фантль | 1903, Прага, Чехословакия – 1945, Гиршберг, Германия | После женитьбы в 1935-ом году Фантль был мобилизован в  
чехо-словацкую армию, где служил военным врачом. В 1939-ом году был отстранён от службы в армии из-за еврейского происхождения. 
В июне 1942-го года Фантль вместе с матерью Идой, женой Мэри и сыном Томасом были депортированы в Терезинское гетто. В гетто Фантль 
руководил госпиталем больных тифом, содержавшихся на карантине. Он использовал своё положение, чтобы передавать за стены гетто  
информацию о происходящем внутри стен. Фантль вызвал подозрение нацистов и был заключён в Малой крепости (внутренней тюрьме гетто), 
где его допрашивали, подвергая пыткам и мучениям. После освобождения из внутренней тюрьмы гетто, ему удалось переправить около 80-ти 
своих рисунков за стены гетто. В октябре 1944-го года Павел вместе с женой и семилетним сыном были депортированы в Аушвиц. Жена и сын 
погибли сразу по прибытии, Фантль был выслан далее в лагерь Шварцхайде в Германии, и был застрелен во время «марша смерти» в январе 
1945-го года.

ИСКУССТВО 
В ГОДЫ 

ХОЛОКОСТА 
Выставка предоставляет возможность 
заглянуть в мир искусства периода Шоа 
(Холокоста) из собраний художественных 
произведений Яд Вашема. Произведения, 
созданные в период Холокоста (1939-1945), 
двадцатью художниками, большая часть 
которых не выжила. 
В их произведениях отражены 
противоречия между стремлением 
зафиксировать художественными 
средствами пережитые ужасные события, и 
желанием вырваться на свободу, в царство 
искусства, воображения и веры.
Изображая своих собратьев, еврейские 
художники пытались оставить след для 
будущих поколений, тем сопротивляясь 
процессу дегуманизации и уничтожения, 
проводимого немецкими нацистами. 
Несмотря на ужасающие условия жизни 
и ежедневную борьбу за выживание, 
художники проявляли находчивость 
создавая свои произведения, преодолев 
нехватку художественных средств и 
материалов для труда. 
В своих произведениях, чаще всего 
созданных с риском  для жизни, художникам 
удалось выразить свою личность и силу 
человеческого духа.
В каждом художественном произведении, 
созданном в годы Холокоста, есть три 
неизменных составляющих: сюжет 
произведения, биография автора, а также 
история сохранности работы до наших дней. 
Помимо демонстрации разнообразия 
художественных стилей и сюжетов, 
работы являются свидетельством силы 
человеческого духа и твёрдой решимости 
не сдаваться. 
Поэтесса Герта Шмаль-Вольф из 
Терезинского гетто пишет в своём 
предсмертном стихотворении: "Моё тело 
превратилось в настоящий скелет, но душа 
моя свободна".

Искусство в годы Холокоста

КАРЛ РОБЕРТ БОДЕК
1905, Черновцы, Буковина - 1942, Аушвиц-Биркенау

КУРТ КОНРАД ЛЕВ
1914, Вена, Австрия - 1980, Вена, Австрия

Одна весна, лагерь Гюрс, 1941

бумага, акварель, чернила, карандаш
14.4х10.3 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар Аналис Хейман, Кирият Бялик, Израиль

Этот произведение - результат сотрудничества двух художников, работавших 
вместе в лагере Гюрс. Жёлтая бабочка на фоне забора из колючей проволоки и 
темных бараков, вольная летать, где угодно - знак прихода весны и воплощение 
стремления заключённых к свободе.

Выставка создана совместно с сотрудниками 
художественного отдела и отделом передвижных  
выставок комплекса музеев Яд Вашем. 
Подготовка и тексты: художественный отдел, комплекс музеев  
Яд Вашем. 
Дизайн и публикация: отдел передвижных выставок, комплекс 
музеев Яд Вашем.
Графический дизайн: отделение технологий и информации,  
Яд Вашем. 

ФЕЛИКС НУССБАУМ

Беженец, Брюссель, 1939

холст, масло
59.7х74.7 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим

Феликс Нуссбаум демонстрирует экзистенциальный опыт немецкого еврея, лишённого гражданства и ищущего убежища в отринувшем его мире. 
Беженец в отчаянии прячет голову в руках. Рядом с ним мешок и посох, символ вынужденного скитания в тревожном мире, представленном на 
картине большим затемнённым глобусом, отбрасывающим мрачную тень. Размеры фигуры беженца, сидящей рядом с относительно длинным столом, 
подчёркивают чувство его беспомощности. Окружающие голые стены подобны стенам тюремной камеры, и, хотя ворота открыты, бежать ему некуда. 
Снаружи царит запустение: оголённые деревья и черные птицы - повторяющиеся символы в работах Нуссбаума, - предвещают потери и гибель.
Нуссбаум отправил эту картину своему отцу, и тот спрятал её вместе с другими картинами сына в Амстердаме. После того, как отец художника был убит 
в Аушвице в 1944 году, картина попала в частные руки, в конечном итоге продана на аукционе в Амстердаме.

Феликс Нуссбаум | 1904, Оснабрюк, Германия – 1944, Аушвиц-Биркенау | После прихода нацистов к власти в Германии, Нуссбаум был вынужден 
скитаться по Европе. В 1935-ом году вместе с подругой, позже ставшей его женой, художницей Фелкой Платек, нашли убежище в Бельгии. В мае 
1940-го года через год после оккупации Бельгии нацистской Германией, Нуссбаум был арестован и депортирован в концлагерь Сен-Сеприен на 
юге Франции. Спустя несколько месяцев ему удалось бежать из лагеря и вернуться в Брюссель, где они нашли тайное укрытие. В июне 1944-го 
года, в результате доноса, супруги были арестованы и высланы в транзитный лагерь Мехелен. В июле того же года последним транспортом из 
Бельгии они были депортированы в лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау, и убиты.

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

БЕН ЦИОН (НОЛИК) ШМИДТ

Высылка, Ковенское гетто, 1942

бумага, акварель, чернила 
9.1х14 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар Пнины и Авраама Тори (коллекция Тори), Израиль 

На рисунке изображена эвакуация евреев Ковенского (Каунасского) гетто из их домов в январе 1942 года. Их обязали в кратчайший срок оставить свои 
жилища на площади Демократо, чтобы их заселили евреи, депортированные из Германии. Их лица выражают панику и беспомощность, а их одежда 
свидетельствует о сильном холоде, который царил в тот день. Температура, согласно очевидцам, достигала минус тридцати. Эта картина, написанная 
семнадцатилетним Шмидтом, является единственной сохранившейся его работой. 

Бен Цион (Нолик) Шмидт | 1925, Ковно (Каунас), Литва – 1944, гетто Ковно, Литва | В 1942-ом году семнадцатилетний Шмидт был депортирован 
в гетто Ковно. Там он работал в графической мастерской. По просьбе секретаря Юденрата Авраама Тори, Шмидт делал зарисовки о жизни гетто. 
В июле 1944-го года во время ликвидации гетто, Шмидт вместе с ещё десятью евреями спрятался в укрытии, устроенном в мастерской. При 
поджоге гетто, девятнадцатилетний Шмидт погиб в огне. Из всех его работ, созданных в гетто, сохранился только один рисунок. Авраам Тори 
спрятал и сохранил его и другие документы, свидетельствующие о жизни в гетто.

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

История беспрецедентного, тотального и систематического геноцида, 

проводимого нацистской Германией и её пособниками с единственной 

целью – уничтожить еврейский народ. Антисемитская расистская идеология 

стала основой проводимой национал-социалистами политики. С 1933 по 

1941 год нацистская партия Германии последовательно проводила политику, 

направленную на лишение евреев основных прав и имущества, а позднее – 

на полную изоляцию евреев от местного населения. Эта политика получила 

МАРСЕЛЬ ЯНКО
1895, Бухарест, Румыния – 1984, Эйн Ход, Израиль

Под сапогом нацистского захватчика, Бухарест, 1940

бумага, чернила
32.3х24см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим

Шоа (Холокост) 

широкую поддержку в 

Германии и на большей части 

оккупированной Европы. 

В 1941 году, после вторжения 

в Советский Союз, нацисты и 

их пособники приступили к 

систематическому истреблению 

евреев. К 1945 году было 

уничтожено почти шесть 

миллионов евреев.

Яд Вашем - мемориальный комплекс истории Холокоста, 
был основан в 1953 году и расположен на горе Памяти в  
Иерусалиме. С момента своего основания, Яд Вашем отвечает 
за сбор документов, исторические иследования, просвещение 
и сохранение памяти о Холокосте и передачу памяти будущим 
поколениям.

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

1 2 4 53

АРНОЛЬД ДАГАНИ

Еврейский лагерь, лагерь Михайловка, 1942

бумага, гуашь, чернила  
9.1х14 см
коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим

В ходе депортации из Черновицкого гетто один из полицейских приказал Дагани взять с собой все принадлежности и краски для рисования, в надежде, 
что это поможет тому в дальнейшем. Находясь в лагере Михайловка, с помощью деревенского священника, тайно помогающего ему доставать обрывки 
бумаги, Дагани рисовал сцены из жизни лагеря, портреты узников, начальства и охранников. 
Рабочий концлагерь в селе Михайловка расположенный на юго-западе Украины, на реке Буг, находился под управлением немецкой полиции. В нем 
были сконцентрированы депортированные из Украины и Буковины. У входа в лагерь, где была укреплена надпись: «Лагерь для евреев», была 
установлена виселица.

Арнольд  Дагани | 1909, Сучава, Буковина – 1985, Хоув, Англия |  В начале тридцатых годов Дагани поселился Бухаресте, где в июне 1940-го года, он 
женился на Анишоаре Рабинович, позже супруги переехали в Черновцы.  В октябре 1941 года, с началом «операции Барбаросса», они были депортированы 
в гетто. 
В июне 1942-го года супруги были высланы на принудительные работы в Ладыжин, и в августе того же года депортированы в трудовой концлагерь в селе 
Михайловка, расположенной в зоне румынской оккупации, в Транснистрии. В июле 1943-го года они бежали в Бершадское гетто. После вмешательства 
Красного Креста супругов освободили 31 декабря 1943-го года, и они направились в Тирасполь. В марте 1944 года они перебрались в Бухарест, где и 
оставались до окончания войны. 

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ДЖЕРАРД (ГЕРШОН) ПОЛАК

Чистка картофеля в укрытии, Амстердам, 1943-1945

бумага, гуашь  
38.8х48.8 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар наследников Джерарда Полака 

Осенью 1943-го года, после конфискации квартиры нацистами и долгих отчаянных поисков, молодая пара Джерард и Йоханна Полак, нашли себе  
убежище у своих бывших соседей, владельцев пансиона. 
В этом пансионе уже находилась мать Джерарда, оплачивая своё пребывание в укрытии, сооружённом в подвале, где хранились вещи постояльцев 
пансиона. На рисунке изображена мать Джерарда, прислуживающая при кухне. У её ног - ведро с картофелем, предназначенным для чистки. В углу 
рисунка изображены сундуки и чемоданы гостей пансиона. На стене весит шахматная доска, которую художник изготовил для матери и жены, чтобы те 
могли скрасить долгие часы нахождения в укрытии. Весь период, в течение которого художник скрывался, он подписывал свои работы: «Дибес».

Джерард (Гершон) Полак | 1912, Амстердам, Голландия – 2004, Иерусалим, Израиль | После оккупации нацистской Германией Голландии в 
мае 1940-го года, в стране началась проводиться политика расовых законов, Полаку было запрещено занятие юриспруденцией. Весной 1944-
го года, менее чем через год после того, как семья оказалась в укрытии, его жена забеременела. Новорождённую девочку и её мать удалось 
записать в министерстве внутренних дел под вымышленными именами, и найти для них новое место жительства. Спустя несколько месяцев к 
ним присоединились и Джерард со своей матерью.
В апреле 1945-го года под угрозами вымогательств и доноса семья была вынуждена в спешке покинуть своё жилье и найти укрытие в новом  
месте, при содействии местного подполья. 
После освобождения Нидерландов, Джерард Полак вместе с семьёй вернулись в свой дом. В 1970-ом году семья репатриировалась в Израиль.

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

АЛЕКСАНДР БОГЕН (КАЦЕНБОГЕН)

Партизан, Нарочские леса, 1943

бумага, чернила
22.5x14.4 cm

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар художника 

У бойца Богена была дополнительная задача в отряде: партизаном в Нарочских лесах, расположенных в 120 километрах на восток от Вильнюса, он 
зарисовывал эпизоды из повседневной жизни своих товарищей-бойцов - голодных, уставших, в бою и во время краткого отдыха.  Не имея материалов 
для рисования, он обжигал ветки и рисовал ими на найденной упаковочной бумаге, а перочинный нож и деревянная доска служили ему для создания 
гравюр. Помимо своей документальной ценности, его труд прославлял партизан и чествуя их мужество, поднимал в его товарищах боевой дух, давал им 
надежду, служа оружием психологической войны. 

Александр Боген (Каценбоген) | 1916, Тарту, Эстония – 2010, Тель Авив, Израиль | Когда Александру было два года, его семья переехала в  
Вильно (Вильнюс). В июне 1941 года, Боген вместе с женой Рахелью пытались эвакуироваться, но были схвачены и депортированы в гетто 
Свенцяны, а затем в Вильнюсское гетто. В июле 1943-го года Боген смог бежать из гетто в Нарочские леса и присоединился к партизанскому 
отряду.
Бойцом отряда, Александр стал тайно возвращаться в Виленское гетто, организовывал группы молодёжи, переправляя их к бойцам отряда в лес. 
С этими группами к отряду присоединились также жена и тёща Богена.
После окончания войны, Александр вместе с женой возвратились в Вильнюс, в1951-ом году супруги репатриировалась в Израиль. 

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ЛЕО (ЛЕВ) ХААС

Баллада о Терезинском Гетто, Терезинское гетто, 1943

бумага, чернила 
50.5х71.2 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар Комиссии по документации, Прага, при посредничестве Зеева и Ализы Шейк, Кейсария, Израиль  

На этом рисунке, художник с помощью 25 сцен показал круговорот жизни заключённых Терезинского гетто. В левом нижнем углу рисунка видно, как 
новых узников перевозят на телеге. Длинная очередь за раздачей еды, смешанная с толпой тех, кого ведут в гетто и узников, депортируемых в лагеря. 
Переполненные бараки и тяжёлые бытовые условия, принудительный труд заключённых на строительстве железнодорожных путей в гетто. 
Несмотря на хаос и перенаселённость, художник также показывает моменты духовной и культурной жизни людей, заботу о детях, больных и стариках, 
соблюдение религиозных обрядов. В правом нижнем углу рисунка видна медсестра, ухаживающая за младенцем, перед ней мужская фигура,  
облачённая в талит и тфилин, на другой стороне рисунка - ещё одна фигура, несущая молитву рядом с грудой гробов. В верхней части рисунка художник 
«заглядывает» на концерт, проходящий на чердаке, напротив видно изображение представление пьесы «Баллада о Терезинском гетто». 
На крыше здания сидит фигура, смотрящая в горизонт, за забор из колючей проволоки, в надежде на лучшее будущее. На запретное присутствие  
и действия художника намекают изображённые на кирпичной стене здания его рисующие руки и, символ сопротивления художников гетто - буква «V». 

Лео (Лев) Хаас | 1901, Опава, Моравия – 1983, Берлин, Германия | В 1939 году Хаас был арестован за коммунистическую деятельность и заклю-
чён в лагерь Ниско. Позже он был выслан на принудительные работы в Острово, а в сентябре 1942-го года депортирован в Терезинское гетто. 
Тайно, вместе с другими заключёнными художниками, Хаас зарисовывал в своих работах повседневную жизнь гетто.
В июне 1944-го года художников обвинили в переправлении рисунков за стены гетто. Хаас был заключён во внутреннюю тюрьму гетто – Малую 
крепость, где подвергся жестоким пыткам. В октябре 1944-го года он был депортирован в Аушвиц, а через месяц в лагерь Заксенхаузен, оттуда в 
феврале 1945-го года выслан в Маутхаузен и затем в Эбензее, откуда был освобождён. После окончания войны Лео Хаас вернулся в Терезин, где 
нашёл около 400 своих спрятанных рисунков. 
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ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

МАЛЬВА ШАЛЕК (МАЛЬВИНА ШАЛЬКОВА)

отдых, Терезинское гетто, 1942-1944

бумага, карандаш, акварель  
31.2х47.5 cм

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар Мириам Нович  

Пожилая женщина прилегла передохнуть на минуту, у всех на виду.
 У неё нет ни пяди личного пространства. Согбенная скованная фигура, туфли на ногах, чемодан на кровати – все подчёркивает скоротечность её 
мгновения отдыха.

Мальва Шалек (Мальвина Шалкова) | 1882, Прага, Чехословакия – 1944, Аушвиц-Биркенау | В марте 1938-го года, после аншлюса Австрии 
нацистской Германией, Мальва бежала к своему брату, в Литомержиц (Чехословакия), а затем в 1940-м году в Прагу. В феврале 1942-го года 
шестидесятилетнюю художницу арестовали и депортировали в Терезинское гетто с транспортом “W”.  В гетто она рисовала портреты узников и 
сцены из их ежедневной жизни. В мае 1944-го года Мальва отказалась нарисовать портрет врача, связанного с нацистским командованием гетто, 
транспортом “Eb” она была депортирована в «семейный лагерь» в Аушвице-Биркенау, где в сентябре того же года - была убита.  После окончания 
войны в двойной стене одного из бараков гетто было найдено около 140 рисунков, спрятанных художницей. Рисунки были переданы брату 
Мальвы, которому удалось спастись в укрытии. 

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ЯН БУРКА

Депортируемые, Терезинское гетто, 1942-1944

бумага, карандаш, цветной мелок
32.5х50 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар семьи Рос, Израиль  

Поток людей движется по узкой улочке, уводимые одетыми в тёмную форму вооружёнными солдатами в неизвестном направлении. Люди тесно 
прижимаются друг к другу, их лица не обращены к наблюдателю, исключая фигуру человека на переднем фоне рисунка. На плече у него узел с вещами, 
двое детей хватаются за него.
Используя в своём рисунке сходящуюся композицию, Бурка передал ощущение замкнутого пространства, из которого невозможно вырваться, и 
предвестие страшного будущего, ожидающее уходящих. 

Ян Бурка | 1924, Постолопрти, Богемия – 2009, Иль-сюр-ла-Сорг, Франция | После аннексии Судетской области Нацисткой Германией  
в 1938-ом году, семья Бурка вынуждена была бежать в Прагу, бросив все своё имущество. В августе 1942-го года Ян вместе с братом Раймондом 
были депортированы в Терезинское гетто. В гетто Ян работал садовником у солдат СС, а затем на кухне гетто. При помощи брата-плотника, Ян 
устроил небольшую студию на чердаке. В октябре 1944-го года Бурка был внесён в списки депортируемых «на восток», но в последнюю минуту 
ему удалось избежать отправки. 
После освобождения в 1945-ом году Ян Бурка вместе с молодой женой Элен Данби, с которой познакомился в гетто, перебрались в Амстердам.

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ИОСИФ КОВНЕР

Улица в Лодзинском гетто, Лодзинское гетто, 1941

бумага, акварель 
26.2х35.3 см

коллекция художественного музея Яд Вашем
Дар Лиона и Кармелы Ковнер, Хайфа, Израиль  

Несмотря на то, что Ковнер был узником Лодзинского гетто, изображая происходящее вокруг, он использовал яркие красочные пятна, мягкие мазки, 
неожиданно богатую цветную палитру, что не позволяет вполне представить настоящие условия, в которых создавались его произведения. 
Творчество и музыка поддерживали дух художника во время его нахождения в гетто, давая ему духовный приют, возможность укрыться от мрачной 
действительности.
Ковнер выставлял свои работы на выставках в гетто и организовывал тайные концерты в своём доме.

Иосиф Ковнер | 1895, Киев, Украина – 1967, Кальмар, Швеция | Семья Ковнера переехала в Лодзь, когда Иосиф был ещё ребёнком. С началом 
немецкой оккупации он был заключён в гетто. Там он стал одним из немногих художников, получивших поддержку со стороны главы Юденрата 
Хаима Румковского. В гетто Ковнер создавал эскизы в мастерской по изготовлению ковров. 
В 1944-ом году Иосиф был депортирован в Аушвиц-Биркенау, оттуда выслан в лагерь Вёббелин, расположенный недалеко от немецкого города 
Людвиглуст, откуда и был освобождён. После освобождения, Ковнер эмигрировал в Швецию. Его рисунки, были спрятаны в гетто его знакомым - 
Нахманом Зонабендом и возвращены автору. 

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ПЕТР ГИНЦ

Лунный пейзаж, Терезинское гетто, 1942-1944

бумага, карандаш 
21х14.6 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар Отто Гинца, Хайфа, Израиль  

Заключённый в Терезиенштадт подростком, Гинц нашёл в рисовании пристанище от мрачной действительности, возможность погрузиться в 
воображаемый мир. Такова история создания сюжета этого рисунка: лунный пейзаж и земной шар - вид с поверхности Луны.
в 2003-м году перед полётом в космос на Шаттле «Колумбия», первый израильский астронавт Илан Рамон выразил желание взять с собой 
полёт что-то, что было бы связано с Холокостом. Он получил от Яд Вашема репродукцию рисунка «Лунный пейзаж». Илан Рамон – представитель 
второго поколения переживших Холокост, сказал перед полётом: «Я чувствую, что мой полёт, это осуществление мечты Петра Гинца, спустя 
58 лет. Тот факт, что Петр погиб в газовой камере Освенцима означает лишь его физическую смерть. Его работы, которые хранятся в фондах  
Яд Вашема, являются настоящим свидетельством победы человеческого духа…».
1 февраля 2003 года, Шаттл «Колумбия» потерпел крушение при входе в атмосферу Земли перед посадкой. Все члены экипажа погибли.

Петр Гинц | 1928, Прага, Чехословакия – 1944, Аушвиц-Биркенау | В 1940 году, после оккупации Богемии и Моравии и проведения нацистской 
антисемитской политики, Гинц был исключён из школы. В октябре 1942 года он был депортирован в Терезинское гетто. Его сестра Ева и отец были 
депортированы в гетто позже. Вместе с друзьями по молодёжным баракам он редактировал и издавал журнал «Ведём» («мы ведём»), состоявшем 
из рисунков, стихов, рассказов и статей. 28 сентября 1944 года Петр и его двоюродный брат Павел были депортированы на транспорте «Эк» в 
Аушвиц-Биркенау, где Петр был убит. После освобождения, его сохранившиеся работы передал отцу Петра, оставшийся в живых товарищ Гинца 
по молодёжному бараку Терезинского гетто.
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ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ШАРЛОТТА САЛОМОН

Автопортрет, Вильфранш-сюр-Мер, 1939-1941

бумага, мел 
38.7х29 см

коллекция художественного музея Яд Вашем
Дар Отилии Гобель Борн, штат Вашингтон  

«Бушевала война, а я сидела на берегу моря и всматривалась вглубь сердца рода человеческого». 
Шарлотту занимали вопросы самооценки и идентичности, и она отразила их в своей автобиографической музыкальной драме «Жизнь? или Театр?», 
которую написала между 1940 и 1942 годами, скрываясь беженкой на Французской Ривьере. Портрет (один из фрагментов драмы) - один из двух известных 
нам образцов её творчества, относящихся строго к жанру автопортрета. 
Уникальность этой работы заключается в использовании зеленоватого тона в цвете лица, плоских изогнутых линиях, придающие изображению 
экспрессионистский характер и выявляющие экзистенциальную тревогу художницы.

Шарлотта Саломон | 1917, Берлин, Германия – 1943 Аушвиц-Биркенау | После Хрустальной ночи 9-го ноября 1938 года, и ареста отца Шарлотты, 
её отправили к родителям её покойной матери, нашедших убежище на юге Франции. Там Шарлотта пишет музыкальную драму «Жизнь? или 
Театр?», состоящую из около семисот графических работ и музыкальных комментариев, отразивших события в жизни художницы. В июне  
1943-го года Шарлотта вышла замуж за еврейского беженца Александра Наглера. В сентябре они были арестованы и депортированы в транзитный 
концлагерь Дранси во Франции. 
7-го октября супругов депортировали в лагерь Аушвиц-Биркенау. Шарлотта была беременна и погибла сразу же по прибытии в лагерь. 

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ЗИНОВИЙ ТОЛКАЧЕВ

Талескотн, Майданек, 1944

бумага, карандаш, уголь, цветной мелок 
47.5х59 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар Зигмунда А.Ролата, Нью-Йорк  

Солдат Толкачёв входит в ворота лагеря уничтожения Майданек, не только бойцом Красной армии. К вратам ада прибывает и еврей-художник. Все, что 
он видит и переживает, он воспринимает как сын еврейского народа, и мгновенно создаёт символ увиденного - еврейский по своей сути, изображение 
талескотена (традиционного нательного молитвенного облачения). Маленький, разорванный, развивающийся на ветру талескотн, оторванный от тела, 
превратившегося в дым печей крематория. Приспущенный, и привязанный к шесту как флаг, талескотн - символ траура по убитым в Майданеке. В его 
изображении художник также выражает идею вечности еврейского народа. 

Зиновий Толкачёв | 1903, Щедрин, Белоруссия – 1977, Киев, Украина | Во время войны и службы в Красной армии, Зиновий Толкачёв становится 
фронтовым художником. Летом 1944 года он присоединился к советским войскам в Майданеке, вскоре после освобождения лагеря, а позже к 
силам, освободившим Аушвиц. 
В этих лагерях он создаёт серию графики и картин, изображающих увиденные им ужасающие сцены. Эти серии выставлялись по всей Польше в 
конце войны. 

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ГАЛИНА ОЛОМУЦКИ

Продавец нарукавных повязок, Варшавское гетто, 1942

бумага, карандаш, мел 
20.5х13.6 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим

На рисунке изображён одетый в лохмотья, истощённый ребёнок, продающий нарукавные повязки с синим «Маген Давидом» в Варшавском гетто.  
После оккупации Польши в сентябре 1939 года, нацистские власти обязали евреев носить такие повязки. Целью этого унизительного приказа было 
обеспечить быстрое распознавание евреев с последующим отделением их от основного населения. Приказ действовал и после того, как евреи уже были 
заключены в гетто.
На улицах Варшавского гетто появились объявления, в которых содержалось напоминание о том, что евреи обязаны носить нарукавные повязки, и 
предупреждение о строгих наказаниях в случае невыполнения приказа. 

Галина Оломуцки | 1919, Варшава, Польша – 2007, Ашкелон, Израиль | С немецкой оккупацией в 1939 году Оломуцкую с семьёй депортировали 
в Варшавское гетто, где она рисовала повседневную жизнь. Свои рисунки она переправляла из гетто к своему польскому другу. В мае 1943 года 
Маргариту и её мать депортировали в концентрационный лагерь Майданек, где мать была убита. В июле 1943 года Оломуцкую выслали в Аушвиц, 
и направили на принудительные работы на завод боеприпасов «Онион». В январе 1945 года она была депортирована «маршем смерти» в лагерь 
Равенсбрюк, а оттуда в лагерь Нойштадт-Глеве, откуда была освобождена 2 мая 1945 года.
Галина Оломуцкая вернулась в Варшаву в надежде найти свою семью, но никто из семьи не выжил. В 1957 году она эмигрировала во Францию, 
а в 1972 году репатриировалась Израиль.

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ИЛЬКА ГЕДО

Автопортрет в гетто, гетто Будапешт, 1944

бумага, карандаш 
21.8х22.5 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар Давида Биро, Будапешт, Венгрия  

Этот автопортрет, один из самых ранних написанных Гедо, характеризуется размытым и обезличенным изображением. Двадцатитрехлетняя художница 
запечатлела себя в образе старухи. Затенённое лицо и глаза, опущенные плечи выражают усталость и меланхолию. В своих послевоенных работах она 
продолжила использовать экспрессию, пытаясь продемонстрировать внутреннюю боль и самоанализ.

Илька Гедо | 1921, Будапешт, Венгрия – 1985, Будапешт, Венгрия | После немецкой оккупации Венгрии, Гедо выслали в июне 1944 года в 
специально отмеченный “Маген Давидом” дом в Будапеште.  В ноябре 1944-го года, этот дом стал частью гетто.  Гедо внесли в списки депортируемых 
на восток, но вместо неё вызвался быть высланным один из пожилых членов общины. Так художница избежала участи быть депортированной, 
и ей удалось скрыться на территории гетто. В январе 1945 года, после освобождения Будапешта, Илька Гедо начала обучение в Венгерской 
Академии Искусств, однако через шесть месяцев она вынуждена была прервать учёбу. В 1968-ом году после многолетнего перерыва Илька Гедо 
вернулась к творчеству. 

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

КАРОЛЬ ДОЙЧ

«…в седьмой день покоился Он от Своих дел...» (Бытие, 2:2), Антверпен, 1941-1942

бумага, гуашь, акварель, чернила, цветные мелки 
70.2х52.2 см

коллекция художественного музея Яд Вашем
Наследство дочери художника Ингрид Хендрикс Абрамс, Чикаго, США  

Этот рисунок – один из серии 99-ти иллюстраций к Пятикнижию, выполненных гуашью, изображающих героев и истории из Библии. В разгар войны 
Кароль Дойч приступил к созданию серии работ, которые с гордостью заявляли о его принадлежности к еврейскому народу, предназначавшихся в 
подарок его маленькой дочери. 
Иллюстрации к Библейским рассказам выполнены под влиянием орнаментализма, присущего стилю арт-нуво и школе Бецалель, которую художник 
посещал в 1935-ом году во время поездки в Эрец Исраэль. 
В иллюстрации к истории сотворения мира и Субботнего дня - «…в седьмой день покоился Он от Своих дел...» Дойч, отразил один из главнейших 
постулатов иудаизма – соблюдение святости Субботы (седьмого дня), дня отдыха. Оформление иллюстраций каббалистическими символами и знаками, 
подтверждает глубокое знакомство художника с древним тайным учением, множественные цитаты из Библейских текстов, на трёх языках (иврите, 
английском и французском) - говорят о его широчайшей эрудированности.

Кароль Дойч | 1894, Антверпен, Бельгия – 1944, лагерь Бухенвальд | В 1930-1935 годах Дойч исполнял обязанности председателя еврейской 
общины Остенде (Бельгия). В 1934-ом году он познакомился с девушкой - Фелисией (Фелой) Бронштейн, еврейской беженкой из Польши. Они 
полюбили друг друга. В 1935-м году Дойч отправился в Эрец Исраэль, где провёл год, занимаясь живописью, рисуя пейзажи Земли Обетованной. 
После возвращения, они с Фелой поженились. В 1942-1943-м году семья скрывалась в сельской местности недалеко от Брюсселя. В сентябре 
1943-го года в результате доноса, Кароль и Фела были арестованы и депортированы в Аушвиц-Биркенау, где Фела была убита. Кароля позже 
депортировали в лагерь Заксенхаузен, и «маршем смерти» погнали в Бухенвальд, где он умер. Дочь Кароля и Фелы скрывалась вместе с бабушкой 
в доме католической семьи на юге Бельгии, обе выжили. 

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ЦВИ ГИРШ ШИЛИС

Житель гетто с жёлтой звездой, Лодзинское гетто, 1942

бумага, уголь 
31.5х27.5 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим
Дар Бориса Шацмана, Копенгаген, Дания  

Изображая бородатого, с пейсами религиозного еврея, художник подчёркивает его тяжёлое физическое и душевное состояние. Крупный план 
сталкивает зрителя с прямым взглядом изображённого на портрете. На лацкане большого пальто, защищающего человека - жёлтая звезда, символ 
гонимого еврея.

Цви Гирш Шилис | 1909, Белхатув, Польша – 1987, Цфат, Израиль | До войны Цви Гирш Шилис был известным художником, его работы 
выставлялись по всей Польше. 
В начале 1940-го года художник была депортирован в гетто Лодзь. 
По указанию руководителя администрации гетто Ганса Бибова, оценившего работы Шилиса, Юденрату было указано выплатить ему стипендию. 
В счёт этой помощи, художника обязали рисовать портреты офицеров СС гетто. Шилис тайно рисовал происходившее в гетто на потрёпанных 
мешках. В 1944-ом году он был депортирован в Аушвиц-Биркенау, оттуда переведён в лагерь Ораниенбург. В марте 1945-го года Шилиса 
депортировали в лагерь Флоссенбург, а затем в Дахау. 
После окончания войны, Цви Гирш Шилис учился и работал в Мюнхене. В 1950-ом году он переехал в Париж, а в 1957-ом репатриировался в 
Израиль. 

ИСКУССТВО В ГОДЫ ХОЛОКОСТА 

ИЕГУДА БАКОН

В память о транспорте из Чехии, отправленном в газовые камеры, Израиль, 1945-1946

бумага, уголь 
41х32.5 см

коллекция художественного музея Яд Вашем, Иерусалим

Художник написал портрет своего отца Исраэля Бакона, отметив вторую годовщину со дня его гибели в Аушвице. Лицо отца поднимается в дыме из трубы 
крематория лагеря. Короткие диагональные линии на рисунке передают глубокое душевное смятение художника, Использование коротких и наклонных 
линий выражает глубокое смятение художника, вспоминающего ужасный момент, когда на его глазах убивают отца. В правой стороне рисунка художник 
записал точную дату и время убийства отца, погибшего вместе с ещё семью тысячами евреев Чехии: 10.VI.44, 22:00. Слева изображена фигура человека, 
в порыве отчаяния, бросившегося на электризованный забор из колючей проволоки. Изображение этой фигуры подчёркивает трагизм и безысходность 
положения узников в Аушвице, лагере уничтожения, из которого могла освободить лишь смерть.

Иегуда Бакон | 1929, Моравска Острова, Чехословакия | В 1942-ом году Иегуда вместе с сестрой и родителями был депортирован в Терезинское 
гетто. В 1943 году семью депортировали в «семейный лагерь» в Аушвиц-Биркенау. В 1944-ом году Иегуда был переведён в мужской лагерь и 
определён в команду лагерных носильщиков.
Перед эвакуацией лагеря нацистами, Бакона выслали «маршем смерти» в лагерь Блеххаммер, после чего этапом – в Маутхаузен и далее в лагерь 
Гюнскирхен. Сразу же после освобождения Иегуда Бакон начинает зарисовывать небольшие наброски с изображениями крематориев, и газовых 
камер Аушвица. Эти наброски послужили в качестве визуальных улик на судебном процессе против Адольфа Эйхмана. 
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