
Ткацкая катушка, с которой играл 
Даниэль Эренкранц, скрытый 
вместе с сестрой Лизетт в доме 
своей няни [француженки] во 
Франции. Даниэль хранил эту 
игрушку в течение всей войны, 
даже когда его переправляли в 
другие укрытия. 
Коллекция Яд Вашем, Дар Лизетт Галель 
(Эренкранц), Рамат ха-Шарон, Израиль       

Детские игры и Холокост, казалось бы, понятия не совместимые.                   

В обычной жизни, детская игра является проявлением воображения и творческих способностей 

ребёнка. Он создаёт свой собственный мир, где сам устанавливает правила. Но во время Холокоста, 

помимо кратких моментов утешения, которые давала игра, она стала также способом душевного 

выживания - «воздуховодом жизни».

И Г Р Ы
« Могут ли они (мои внучки) 
представить себе, что, потеряв во время 
одного из побегов своего плюшевого 
мишку, я стала играть со шпильками 
для волос? Каждая шпилька или 
заколка, простой кусочек согнутой 
проволоки, становилась «куколкой». 
Спичечные коробки служили куколкам 
кроватками… Если удавалось найти 
свечи, я разжёвывала мягкий воск от 
огарка, и мастерила из него посуду для 
кукол - маленькие чашечки и тарелки.  
Мои пальцы, иногда с нарисованными 
на них лицами, были моими куклами, 
и этого было достаточно».

Рут (Юрграу) Лави  

Юрек (Ури Орлев) и его брат Кажик после прибытия в Эрец Исраэль

Окружающая действительность обрекла братьев 
проводить дни в одиночестве. В укрытии они играли 
в солдатиков, сделанных из бумаги, деревяшек и 
всего подряд. Эти солдатики «воевали» в зданиях и 
укреплениях, построенных братьями из всего, что 
попадалось им под руку. В концлагере Берген-Бельзен 
им удалось раздобыть игрушечных солдатиков у 
мальчика из лагеря. После освобождения, братьев 
перевели в городок Хиллерслебен в Германии. 
В опустевших немецких домах они нашли ещё 
игрушечных солдатиков.  

Коллекция Яд Вашем. Дар Ури Орлева, Иерусалим, Израиль

Юрек и его младший брат Кажик жили с родителями - 

Зофьей и Максимилианом в Варшаве. С началом войны 

отца призвали в польскую армию. Мать с детьми 

оказалась в Варшавском гетто. Зофья погибла в гетто. 

Тетя мальчиков, Стефания Розенцвейг, взяла на себя 

заботу о них. Ей удалось найти укрытие для братьев. Позже 

Стефания смогла получить для себя и детей разрешение 

на выезд в Палестину. Это дало им возможность попасть 

в специальный блок в концлагере Берген-Бельзен, условия 

в котором были лучше, так как он предназначался для тех, 

у кого были визы. Благодаря этому мальчики выжили. 

ИГРЫ И ИГРУШКИ

ХЕНРИК (ЮРЕК) ОРЛОВСКИЙ, РОДИЛСЯ В 1931 ГОДУ В ВАРШАВЕ, ПОЛЬША

КАЖИМИШ (КАЖИК) ОРЛОВСКИЙ, РОДИЛСЯ В 1933 ГОДУ В ВАРШАВЕ, ПОЛЬША

И Г Р Ы

« У каждого из нас в своей армии были свои герои и 

генералы. Герой книги, о котором кто-то из нас прочитал 

первым, приглашал [героя книги] первым в армию одного из 

нас. Понятно, что в моей армии были самые стоящие герои. 

Однажды, когда [мама] рассказала нам о Робин Гуде, мой 

брат подпрыгнул первым и призвал [его в свою команду]. 

С тех пор генерал Робин Гуд был в его армии. Вот черт!

В подвале г-жи Милской я построил нам «дворец», в котором 

мы жили со своими жёнами. Я – Тарзан, властелин мира и 

мой брат – Ричард Гренадье». 

Ури Орлев (Хенрик (Юрек) Орловский)

Вера и Эва Зильберштейн до войны, Братислава, Чехословакия, 1939

Рисунки Веры Зильберштейн, нарисованные в Братиславе 
в 1943-м году, до депортации в Аушвиц-Биркенау, где она погибла. 
В своих рисунках Вера изобразила своё стремление добраться до 
Эрец Исраэль (на рисунке Вера нарисовала себя среди группы 
девочек-первых переселенок в Эрец-Исраэль).
Коллекция Яд Вашем, Дар Эвы Гринстон, Креморн, Новый Южный Уэльс, Австралия  

Перед ликвидацией Братиславского гетто мать 

тринадцатилетней Веры и пятнадцатилетней 

Эвы сумела организовать укрытия для себя и 

дочерей. Укрытия находились в разных местах. 

Вера и Эва находились в своём убежище, пока не 

были обнаружены в результате доноса. Сестры 

были депортированы в лагерь уничтожения 

Аушвиц-Биркенау и разлучены по прибытию в 

лагерь. Веру отправили в газовую камеру, а Эву - 

на принудительные работы. 

Эва выжила. 

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

ВЕРА ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, РОДИЛАСЬ В 1931 ГОДУ В БРАТИСЛАВЕ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЭВА ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, РОДИЛАСЬ В 1929 ГОДУ В БРАТИСЛАВЕ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ

С Е М Ь Я

« Мы прибыли в Аушвиц-Биркенау… В ушах до сих пор 

звучат слова моей матери, - что я должна быть взрослой и 

заботиться о сестре в любой ситуации… и там мы оказались 

перед каким-то мужчиной. Он указал на меня и велел мне 

идти направо, затем указал на мою младшую сестру и ей 

велел идти налево… Я не тронулась с места без моей сестры. 

Она сильно сопротивлялась, и мне потребовалось много сил, 

[чтобы удержать её]. Я спросила: «Я могу остаться со своей 

сестрой?» Он ответил: «Нет, она должна ходить в школу, а ты 

пойдешь на работу». Сестра повернулась ко мне и сказала: 

«Видишь?», - и в одну секунду высвободилась из моих рук и 

убежала. Она убежала радостная». 

Эва (Зильберштейн) Гринстон

С Е М Ь Я

Девочки-близнецы 6-ти лет, Юдит и Леа Ченгери, Румыния, 1943
Мемориальный музей Холокоста в США, Вашингтон

В период Холокоста (Шоа) произошло разрушение семейной ячейки, источник безопасности и 

поддержки, обеспеченный родителями -был разрушен. В новой реальности от детей потребовалось 

создать себе мир, где бы сосуществовали навязанные извне обстоятельства, и крайне ограниченные 

способности родителей помочь противостоять невзгодам. 

В годы войны многие дети оказались ответственными за свои судьбы, за судьбы своих родителей, 

братьев и сестёр. Многим приходилось трудиться и содержать свои семьи, и их детство было 

утеряно. Некоторые занимались опасной контрабандой продовольствия, проявляя храбрость и 

смекалку, другие были вынуждены воровать. На протяжении долгого периода, члены семьи были 

часто разлучены; родители, братья и сестры были депортированы или убиты. Дети, оставшиеся одни, 

были вынуждены самостоятельно выживать. Вынужденное разлучение с родителями, заставило 

оставшихся одних детей, взять на себя ответственность и выжить самостоятельно. 

«Все нас помнят, мы же не помним никого… 
Мама не всегда была с нами. Мы были друг у друга, 
было достаточно просто держаться за руки».
Юдит и Леа Ченгери (Czengery)

1944-ом году девочки-близнецы вместе с матерью Рози были депортированы в 
лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Девочек, которых д-р Менгеле называл 
«красавицы-близнецы», силой забрали у матери и определили в барак, где над ними 
проводились медицинские опыты. Их мать Рози пробиралась в барак и приносила 
девочкам с трудом добытый хлеб.
После окончания войны мать воссоединилась с дочерями, их отец также остался в живых. 
Сестры были единственными детьми из всей большой семьи, вернувшиеся домой 
после войны.

« В гетто я бегал вместе с 

другими детьми в поисках 

еды, чтобы стащить еды. 

Мы делали подкопы под 

стенами гетто. Мы были 

детьми, меня не поймали, так 

я мог приносить еду. Таким 

было наше детство».

Иосиф Альтервейн (Тирош)
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Хьюгетт и Мишлен Мюсежник на празднике Рождества в 
монастыре, где они скрывались.

Коллекция Яд Вашем.  Дар Мириам (Мишлен Мюсежник) Хохштейн, Тель Авив, 
Израиль и Хьюгетт (Мюсежник) Рамон, Холон, Израиль

С началом депортации евреев Франции, шестилетнюю Мишлен и 
её сестру Хьюгетт, которой было всего два года, перемещали из 
одного укрытия в другое, пока их матери не удалось определить 
девочек в сиротский приют при монастыре. В монастыре девочки 
воспитывались в суровом католическом духе и принимали участие 
во всех религиозных церемониях. После окончания войны матери 
пришлось бороться с руководством монастыря за то, чтобы вернуть 
себе дочерей.  

Лишь немногим детям удалось выжить. Некоторые спаслись благодаря тому, что их прятали 

под видом христиан с вымышленными именами, в нееврейских семьях и в монастырях. Детям 

приходилось усвоить, что их еврейское происхождение равносильно для них  смертному приговору. 

Поэтому, бывало, что и после окончания войны некоторые дети оставляли себе новые имена и 

отказывались вернуться к еврейской традиции и народу. Известны случаи, когда уцелевшие 

родственники возвращались к семьям, укрывавшим еврейских детей, но дети не были готовы 

оставить своих спасителей. Маленькие дети, чьи родители погибли, часто не знали своих настоящих 

имён, где и когда они родились, и кем были их родители. 

К Т О  Я ?
« …Что важнее, - личность, 

с которой я родилась, или то, 

что я чувствую сейчас?»

Сара (Варшавяк) Авинун

Матери Марты удалось, используя фальшивые 

польские документы на имя Кристины (Крыси) 

Гриневич, переправить восьмилетнюю дочь в 

Варшаву в семью друга семьи - Юзефа Шульца. Во 

время Варшавского восстания [август – сентябрь 

1944] члены семьи Шульц были выселены из своего 

дома. Марту вместе с няней семьи Шульц, г-жой 

Чаплинской депортировали в концентрационный 

лагерь. После окончания войны они вернулись в 

разрушенную Варшаву. Дедушка и дядя Марты, 

пережившие войну, тоже вернулись в Польшу, 

разыскали Марту и хотели забрать девочку. Марта, 

за годы войны ставшая ревностной христианкой, 

решительно отказалась присоединиться к 

выжившим членам семьи.

Девочку, против воли вернули в дом деда, 

но она оставалась верна христианскому 

воспитанию. Позже Марту отправили в детский 

дом для еврейских детей, вместе с ними она 

репатриировалась в Эрец-Исраэль. 

Марта в годы войны

«В детском доме (…) я услышала о кибуце и о 
большой мечте создать еврейское государство в 
Эрец-Исраэль. Со временем я привыкла к тому, 
что я – еврейка и к тому, что я вместе с моими 
друзьями доберусь до Эрец- Исраэль. 
Но все же пока моё имя было Крыся».

Медальон с изображением Мадонны и Христа, который 
носила Марта 
Дар Марты (Винтер) Горен, Реховот, Израиль

К Т О  Я ?
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕВРЕЙСКИМ 
КОРНЯМ 

МАРТА ВИНТЕР,   РОДИЛАСЬ В 1935 ГОДУ В ГОРОДКЕ ЧОРТКОВ, 

ПОЛЬША (СЕГОДНЯ УКРАИНА)

« Вычеркнула Марту и полностью 
чувствовала себя Крысей». 

Марта (Винтер) Горен
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Еврейские дети продают папиросы, Варшава, Польша
Коллекция Яд Вашем

Во время войны еврейские дети были вынуждены противостоять опасной и зловещей реальности.  

Часть из них черпали утешение в тесной дружбе, заменившей им семейные узы.

Дружба, сложившаяся между детьми, проявлялась в близком общении, в тесных отношениях, они 

становились хранителями общих тайн, в беседах, играх и иногда даже в борьбе за выживание. 

Такая дружба, девизом которой был - «один за всех и все за одного», помогала детям справляться 

с невзгодами, которые они испытывали.

Молодёжные организации стали для многих детей и подростков ещё одним источником моральной 

поддержки. В некоторых гетто эти организации смогли продолжать свою деятельность, и дети 

находили среди них тёплую и благоприятную среду, которой не хватало в холодной и жестокой 

реальности гетто.

Порой, в отсутствии рядом взрослых или других детей, которым можно было бы излить то, что на 

сердце, дети крепко привязывались к животным. 

Продавцами папирос с площади Трёх крестов в Варшаве, стали сбежавшие из гетто 
еврейские дети и подростки. Они собрались в группу, выдавая себя за поляков и 
зарабатывали, продавая папиросы и газеты на улицах и площади Трёх Крестов в 
Варшаве. Члены группы спали в заброшенных домах и на городском кладбище. 
Иногда им удавалось переправлять еду и одежду родным в гетто. Дети приняли 
участие в борьбе против нацистов в ходе Польского восстания в августе 1944 года. 

Д Р У Ж Б А
« В сарае, в который меня послали, 
я увидел знакомое лицо... «Бенек!»
Он развернулся на пятках, будто его 
ужалила змея: «Муля!» Мы бросились 
друг к другу на шею, хлопали друг 
друга по плечам. Потом одновременно 
спросили: «Как?»... и сразу же замолчали.  
А затем разразились хохотом…
Вместе мы были больше, чем двое 
нежных мальчиков, даже больше, чем 
один взрослый, когда дело касалось 
шансов на выживание. Мы поклялись 
друг другу, что поделимся всем, что 
мы останемся вместе, что мы будем 
упорными. Мы заключили пакт Бенека-
Мули. Пакт воли к жизни!»

 Шмуэль (Муля) Пизар

Регина кормит голубей на площади Аугустусплац, Лейпциг, 
Германия, до войны.

Регина с матерью в доме семьи Боарон, принимавших их в Бенгази.  
Коллекция Яд Вашем. Дар Эфраима Леви, Рамат Эфаль, Израиль

Кукла, которую Регина 
взяла с собой из дома в 
Лейпциге, когда семья 
бежала из Германии в 
Италию в 1939 году. 
Регине удалось сохранить 
куклу на протяжении 
шести лет скитаний семьи 
по Европе и северной 
Африке.

Д О М
РАССТАВАНИЕ С РОДНЫМ 
ДОМОМ

После погрома Хрустальной ночи родители шестилетней 

Регины Цимет приняли решение покинуть Германию и 

репатриироваться в Эрец Исраэль.

В 1939 году семья покинула свой дом в Лейпциге, 

пересекла границу с Италией. Спустя год, семье Цимет 

удалось добраться до Бенгази в Ливии, находившейся под 

контролем Италии. Вступление Италии в войну на стороне 

нацистской Германии в июне 1940 года привело к тому, 

что семью депортировали обратно в Италию и заключили 

в концлагерь Феррамонти. Позже семьям с детьми, и 

среди них и семье Цимет, разрешили находиться вне 

лагеря. Семья скиталась по деревням на севере Италии, 

передвигаясь относительно свободно. После нацистской 

оккупации северной Италии осенью 1943 года, члены семьи 

Цимет вынуждены были скрываться в разных местах, 

порой под вымышленными именами. В апреле 1945 года 

север Италии был освобождён, и через три месяца Регине 

Цимет и её родителям удалось, наконец, репатриироваться 

в Эрец-Исраэль. 

РЕГИНА ЦИМЕТ, РОДИЛАСЬ В 1933 ГОДУ В ЛЕЙПЦИГЕ, ГЕРМАНИЯ

« Поздним вечером мы покинули нашу квартиру. Когда такси 

тронулось, мы оглянулись назад со слезами на глазах. Я крепко 

прижала к себе мою маленькую куклу… это была единственная вещь, 

которую я смогла взять с собой, и спрятала голову у мамы на груди.

Тут на границе немецкий пограничник захотел отобрать у меня мою 

куклу! Он сказал мне: «Отдай мне эту куклу для моей дочери!». 

Я закричала в ответ: «Забери все, только оставь мне чуточку моего 

Лейпцига, который у меня ещё остался!» Он улыбнулся и сказал, 

что оставляет мне куклу на память о родине».

Регина (Цимет) Леви

В гетто Дебрецен в Венгрии Лея Борнштейн смастерила кукольный 
домик, напоминавший ей о родном доме, из которого изгнали ее семью.
Домик сделан из картона, внутри него разместились две куколки, 
внешне, напоминающие родителей девушки.
Лея была выслана на принудительные работы в рабочий концлагерь 
Штрасхоф в Австрии.  Там девушка нашла книжную обложку и оклеила 
этой обложкой свой кукольный домик, который ей удалось взять с собой 
из гетто. 
После войны Лея репатриировалась в Эрец Исраэль и привезла с собой 
свой «дом». 

Коллекция Яд Вашем. Дар Леи (Борнштейн) Кармель, Хайфа, Израиль

Внезапный отъезд из дома, связанный с депортацией, побегом или уходом в подполье стал 

значительным событием и символизировал для многих детей начало войны, потерю безопасности 

и ощущения защищённости. Иногда дети забирали с собой из дома какой-то личный предмет, 

ставший для них драгоценным воспоминанием о доме и источником утешения.

Большинство детей, переживших Холокост, находились в «альтернативных домах» - монастырях, 

семьях спасателей, детских домах и убежищах, но были и дети, скитавшиеся с места на место без 

крыши над головой.

После войны сотни еврейских беженцев, в том числе 
десятки детей, собрались в доме при Еврейском 
комитете в Кракове, Польша. 
Беспризорные сироты в плохом физическом и 
психическом состоянии. У них не было дома, куда можно 
было бы вернуться, и некому было о них позаботиться. 
Лена Кюхлер-Зильберман собрала этих детей и основала 
для них детский дом. Она заботилась о них, помогала 
им восстановить силы, став для них матерью.

Д О М
« … Уцелела лишь горстка 
детей… каждый из них – 
осколок целого поколения, 
каждый из них –свидетель 
этого поколения».

Лена Кюхлер-Зильберман

Рут (слева) и Мод на спортивной площадке «Маккаби», Простеёв, 
Чехословакия, зима 1940-1941 г. 

Миниатюрный фотоальбом из слюды, сделанный Катриной Штекельмахер 
в Терезинском гетто в подарок дочери на день рождения. В альбоме 
мать разместила разные фотографии, в том числе и снимок Рут и Мод, 
сделанный на спортивной площадке «Маккаби» летом 1940 

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
С любезного разрешения Михаль Бар, Тель Авив, Израиль
 

Д Р У Ж Б А
ПОДРУГИ

Мод Штекельмахер и Рут Вайс были лучшими 

подругами с третьего класса и вместе переживали 

трудности, которые начались после нацистской 

оккупации Чехословакии. В июле 1942 года подруги 

вместе со своими семьями одним транспортом 

были депортированы из Простеёва в Терезинское 

гетто. Они вместе жили в гетто, разделяя все, через 

что пришлось пройти и поддерживали друг друга. 

Рут была выслана в Польшу, и Мод больше её не 

видела. Мод, её мать и сестра пережили войну. 

Мод присоединилась к молодёжному движению 

«Гордония – Маккаби Ха- Цаир» и в 1949 году вместе 

с матерью, сестрой и другими молодыми людьми 

из движения репатриировалась в Эрец-Исраэль. 

МОД ШТЕКЕЛЬМАХЕР, РОДИЛАСЬ В 1929 ГОДУ В ГОРОДЕ 

ПРОСТЕЁВ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

« Мы приучились свыкаться со многим: мы спали на 

полу в огромном помещении, с закисшим воздухом, со 

зловонной «латриной» (уборной), в которой невозможно было 

уединиться, свыклись с голодом и комендантским часом.  

К счастью, все это я переживала вместе с моей подругой 

Рути. Потом Рути исчезла, её депортировали в Польшу. 

Транспорты отправлялись так быстро, что мы даже не успели 

попрощаться.  

Я часто думаю о Рути, что она бы сказала, увидев небоскрёб, 

реактивный самолёт… Ей не было ещё и тринадцати, когда её 

убили, наверное, застрелили».

Михаль Бар (Мод Штекельмахер)

Дети тащат телегу с нечистотами. Гетто Лодзь.
Коллекция Яд Вашем

Рабочая карточка десятилетнего Моника Нелькенбаума, подмастерья на 
металлозаводе, гетто Лодзь, Польша  
Коллекция Яд Вашем

Во время Холокоста детей заставляли работать на принудительных и каторжных работах в гетто, 

лагерях и других местах; иногда отдельно, а иногда вместе со взрослыми. Работа являлась залогом 

выживания, потому что те, кто работал, были более важны для немцев. Дети усвоили это и были 

готовы выполнять любой порученный им труд, даже самый изнурительный.

В гетто Лодзь дети начинали работать с десятилетнего возраста, а иногда 
и раньше. Они трудились практически на всех предприятиях в гетто, часто 
выполняя обязанности взрослых рабочих. Работа означала «пропуск в 
жизнь», и дети были вынуждены доказывать свою необходимость, чтобы 
остаться в живых. Несмотря на это, большинство детей Лодзинского гетто 
были убиты. 

Р А Б О Т А
« В гетто нет детей, есть 

только маленькие евреи… 

дети в гетто обязаны 

работать. Если они не 

работают, то им грозит 

опасность того, что их 

разлучат с родителями и 

отправят неизвестно куда…».

Иосиф Зелькович, гетто Лодзь

Флаг, который поднимали каждый вечер во время поверки в детском 
доме в Везембеке, Бельгия
Коллекция Яд Вашем. Дар Мэри Блюм Альберт, Брюссель, Бельгия

ДЕТСКИЕ ДОМА

У Ч Ё Б А

11.3.44

Хоровод в детском доме в Везембеке, Бельгия 
Коллекция Яд Вашем

Письмо отцу, написанное 
Джорджи Гальперном, 
Одним из воспитанников 
Дома ребёнка в Изьё, 
март, 1944.
Все воспитанники детского 
дома были депортированы 
на смерть в лагерь 
Аушвиц-Биркенау.
Предоставлено с любезного 
разрешения Сержа 
Кларсфельда, Франция

До войны детские дома, предназначались чтобы 

обеспечивать детей-сирот или тех, чьи родители не были 

в состоянии о них заботиться, тёплым домом и хорошим 

образованием. В годы Шоа (Холокоста) в такие дома 

принимали детей, чьи родители были заняты в течение дня 

на принудительных работах или депортированы в лагеря. 

Существование детских домов стало значительным 

и распространённым явлением на территории 

оккупированной Европы. Только в Варшаве, тридцать 

тысяч детей, из ста тысяч детей гетто, находились в 

детских домах. Воспитатели этих домов полностью были 

преданы детям, стремясь заботиться о них и создавать 

для воспитанников, насколько это было возможно, 

нормальные условия существования. Несмотря на 

большое количество попыток спасти еврейских детей, 

многие из детей были схвачены и вместе со своими 

учителями и воспитателями отправлены в лагеря смерти. 

« Дорогой папа! 

Я хорошо играю с друзьями и чувствую себя хорошо. 

Хорошо ли ты себя чувствуешь? В классе я третий из 

восьми. По арифметике я получил 64 с половиной балла.  

Мы учим письмо, грамматику, историю Франции, географию 

и природу. Я сплю хорошо. По воскресеньям и четвергам, 

если стоит хорошая погода, мы ходим гулять. Мне обрили 

волосы. Я заканчиваю своё письмо с множеством поцелуев 

10000000000000000000000000000…

Твой сын, который много думает о тебе, и тысячу поцелуев 

маме и папе».

Письмо отцу, написанное Джорджи Гальперном, одним из 
воспитанников Дома ребёнка в Изьё, Франция, март, 1944

Девочки на занятиях в подпольной школе, Ковенское гетто (Каунас), Литва 
Коллекция Яд Вашем

Во время Холокоста, несмотря на тяжёлые условия и строгие ограничения на образование, еврейские 

организации пытались создать детям альтернативные просветительские учреждения, такие как 

библиотеки, детский театр, кружки и занятия искусством.

В этих условиях дети получали образование, традиции, ценности, и общение, бывшие очень важной 

частью их жизни и формировавшие их характер.

Дети, жившие в укрытии в подполье, не имели возможности учиться в привычных рамках, их часто 

обучали прятавшиеся с ними взрослые. Многие дети в годы Холокоста, ежедневно боролись за 

собственное выживание и не учились совсем.

Еврейское руководство Ковенского гетто делало все возможное для того, 
чтобы позволить детям [узникам гетто] продолжать учёбу, в частности 
изучать Тору, несмотря на многочисленные трудности и запреты. Занятия 
проходили в небольших группах, в том числе и на частных квартирах 
учителей. Дети были счастливы посещать занятия, что давало им ощущение 
привычной жизни.

У Ч Ё Б А
« Единственным утешением мне 
в течение всего этого долгого и 
мрачного периода были книги ... 
Ядвига [дочь спасителей], которая уже 
ходила в школу, каждый день меняла 
мне книгу в библиотеке ... Если бы не 
это непрекращающееся чтение, меня 
бы поглотила умственная отсталость, 
а возможно ещё хуже. Я читал книги 
без остановки. Каждый день - новую 
книгу. И что мне оставалось ещё 
делать на этом затхлом чердаке? 
Непрерывное чтение книг стало для 
меня начальной, средней школой и 
университетом ...».

Яков Гольдштейн
Более двух лет Якова прятали спасители на тесном 
чердаке в Варшаве.

Стефан Кон (слева) с двумя товарищами, с которыми он работал на 
принудительных работах на еврейском кладбище в Вайсензее, Берлин, 1942
Предоставлено с любезного разрешения Вернера Якобсона, Нью Йорк, США 

Томас Геве (Стефан Кон), 1945
Это спасло жизни сотням детей (школа кирпичной кладки) 
бумага, карандаш, цветные карандаши, акварель
Рабочий день
бумага, карандаш, цветные карандаши, акварель
Коллекция Яд Вашем. Дар художника

В 1939 году семья Кон переехала в Берлин. Когда 

еврейские школы закрыли, Стефан был вынужден 

начать работать на городском еврейском кладбище. 

В июне 1943 года Стефана вместе с матерью отправили 

в Аушвиц-Биркенау. Мать погибла в лагере. Стефана 

определи в бригаду укладчиков кирпича.

В апреле 1945 года Стефана освободили из 

Бухенвальда американские войска. Тогда он 

нарисовал 79 рисунков, в которых рассказал о 

жизни в лагерях. 

ДЕТСКИЙ ТРУД

СТЕФАН КОН, РОДИЛСЯ В 1929 ГОДУ В ГОРОДКЕ ЦЮЛЬХОВ, ГЕРМАНИЯ

Р А Б О Т А

« Довольно скоро я стал таким же чернорабочим, как и 

другие – в больших деревянных сабо, с мотыгой и совком, 

и постоянной минимальной производительностью ...» 

Томас Геве

Тфилин Витторио (Виктора) Реджиниано
Коллекция Яд Вашем. Дар Виктора и Шломит Реджиниано, Ришон ле Цион, Израиль

Церемония Бар-Мицвы, отмечаемая еврейскими мальчиками по достижении ими 13-летнего 

возраста, означает переход от детства к взрослой жизни. После этой церемонии, мальчик становится 

ответственным за свои поступки, и обязан выполнять все мицвот (еврейские заповеди). Поэтому, 

проведение этой церемонии считается одним из самых важных событий в жизни ребёнка, его семьи и 

общины. В годы нацистского режима, немногим еврейским мальчикам удавалось правильно или 

хотя бы частично отпраздновать свою Бар-Мицву. 

Эта церемония приобрела особое значение в годы Холокоста, как весь изменившийся традиционный 

еврейский образ жизни. Проведение этой церемонии, и в частности, празднование любого дня 

рождения во время Холокоста, становилось посланием любви и дружбы, идеей сохранности ценностей 

прошлой жизни, и надеждой на лучшие дни для детей, лишённых самого права на существование. 

Празднование дня рождения служило опорой в разрушающемся мире, где все приметы времени и 

места исчезали.

В 1940 году семья Реджиниано была депортирована из Ливии 
в концентрационный лагерь Вилла Оливато в Италии. В лагере 
резник (еврей, совершавший ритуальный забой скота) передал 
тринадцатилетнему Витторио тфилин и молитвенник в честь Бар-
Мицвы мальчика.  Тфилин хранился у Витторио в течение всей войны.

 ТРАДИЦИИ
ПРОШЛОГО
« Я с нетерпением ждал дня, 
празднования Бар-Мицвы...и этот 
день настал. Моя синагога – это 
нора, которую я себе вырыл. Руками 
выкопал на земле круглую ямку и 
воткнул в неё множество прутиков. 
Закончив, я немного приподнял 
голову... все прутики, говорили со 
мной, будто ожившие надгробия. 
Казалось, они празднуют вместе со 
мной. Я снова и снова смотрел на них, 
на множество тех, о ком осталась 
лишь память». 

Элияху (Розжал) Разиэль  

Меир Мюльбаум в школе, Амстердам, Голландия, после 1937 года

Тфилин и мешочек для их хранения, принадлежавшие неизвестному 
узнику, были переданы Меиру Мильбауму перед церемонией Бар-
Мицвы в лагере Вестерборк 
Коллекция Яд Вашем. Дар Меира Мюльбаума, Герцлия, Израиль

 ТРАДИЦИИ
ПРОШЛОГО
БАР-МИЦВА

У Шломо и Мины Мюльбаум было четверо детей, 

Меир и Билха – двое из них. В 1935 году семья 

была вынуждена бежать из Берлина в Амстердам. 

В 1941 году отец семейства Шломо был заключён 

в транзитный концлагерь Вестерборк, куда спустя 

два года были депортированы и остальные 

члены семьи. В 1943 году семью депортировали в 

концентрационный лагерь Берген-Бельзен. В 1944 

году, благодаря соглашению об обмене пленными, 

группу евреев обменяли на немцев (темплеров), 

находившихся на территории Эрец-Исраэль 

(Подмандатной Палестины). Семья Мюльбаум, 

бывшие в этой группе, добралась до Эрец-Исраэль 

через Турцию и поселились в Тель Авиве.

МЕИР МЮЛЬБАУМ, РОДИЛСЯ В 1930 ГОДУ В БЕРЛИНЕ, ГЕРМАНИЯ

« Когда же [в лагере Вестерборк] пришёл день Бар-Мицвы 
моего брата Меира… отец позаботился, чтобы кто-то из 
взрослых взял на себя обязанность обучить брата всему, 
что должен знать мальчик перед Бар-Мицвой: подниматься 
перед общиной, прочесть благословения и читать отрывок 
из Торы. Мне даже удалось организовать ему подарок. 
[Одна] женщина оставила свой сидур (молитвенник), 
и я написала брату посвящение. Это был мой подарок!  
Брата пригласили к чтению Торы, все выпили «лехаим», 
ели пирог [сделанный из хлеба]!  
Такой была Бар-Мицва моего брата».

Билха Мюльбаум
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В годы Шоа (Холокоста) еврейский 
народ пережил тяжелейшие потрясения 
и кризис, разрушившие семьи и привычный 
общественный порядок. 
Дети, очутившись в этой действительности, 
по сути, лишились детства с привычным 
укладом.
Попав в гетто, им пришлось столкнуться с 
тяжёлыми условиями – теснотой, голодом, 
эпидемиями, террором, насилием. Они были 
вынуждены в одночасье приспособиться 
к новым условиям существования, став 
«детьми-взрослыми».
Сопротивление трудностям для детей, 
насильно разлучённых с родными, 
отправленных в укрытия, высланных в 
лагеря, стало очень тяжёлым.
Все же, несмотря на тяжелейшее положение 
и ужасные условия, в которых оказывались
дети, при первой возможности, они 
возвращались к играм, рисованию, сочиняли 
рассказы, описывая свои страхи и надежды. 
Экспонаты этой выставки - детские рисунки, 
стихи, письма, игры, открывают нам 
захватывающий и увлекательный взор на 
мир детей во время Холокоста.
Сила духа, стремление к жизни, творчество, 
воображение и способность сохранять оптимизм 
в сложных жизненных обстоятельствах 
свидетельствуют о способностях, присущих 
этим детям.

Роза Вурмен-Вольф, детский дом Везембик 
[во время войны] Бельгия
Розе было два года, когда её родителей 
депортировали в лагерь смерти Аушвиц-
Биркенау.
Роза выжила.
Коллекция Яд Вашем

ЗВЕЗДЫ 
БЕЗ НЕБА
ДЕТСТВО В ГОДЫ 
ШОА 

Девочка в гетто,  гетто Ковно (Каунас), 1941-1944

Якоб Липшиц  (1903-1945)

Коллекция Яд Вашем

Звезды без неба
 Д е т с т в о  в  г о д ы  Ш о а

это история беспрецедентного, тотального и систематического геноцида, проводимого нацистской 

Германией и её пособниками с единственной целью – уничтожить еврейский народ, его культуру 

и традицию. В основу политики геноцида легла антисемитская расистская идеология нацистов. 

Между 1933 и 1941 годами нацистская Германия проводила политику преследований, лишение 

евреев прав и собственности, а позже концентрацию еврейского населения под нацистской властью 

в определённых районах. К концу 1941 года эта политика превратилась в всеобъемлющую и 

систематическую операцию, получившую название «Окончательное решение еврейского вопроса». 

Эта политика получила широкую поддержку в Германии и на большей части европейского континента. 

Нацистская Германия предназначила евреям Европы и, в конечном итоге, остального мира - полное 

уничтожение. Наряду с массовыми расстрелами, миллионы евреев со всей Европы были собраны и 

депортированы в грузовых вагонах в лагеря - фабрики смерти, где их уничтожали в газовых камерах.

К концу Второй мировой войны в 1945 году было убито около шести миллионов евреев, в том числе около 

полутора миллионов детей.

Лишь немногим из них удалось выжить.

ШОА (ХОЛОКОСТ)

Яд Вашем, мемориальный комплекс истории Холокоста, был основан в 1953 году и расположен на горе Памяти в Иерусалиме. 
Сохраняя свидетельства и документы, просвещая и изучая историю Холокоста - Яд Вашем хранит память будущим поколениям.

Эта выставка основана на выставке «Детство в Холокосте - Звезды без неба», демонстрировавшейся в Яд Вашеме.

Куратор выставки -  Иегудит Инбар.

Выставка подготовлена отделом мобильных выставок музейного отдела Яд Вашем.

Дизайн: студия графики, управление информационных технологий, Яд Вашем.

Дети, стоящие в очереди за едой, Лодзинское гетто, Польша
Еврейский музей Франкфурта, фото: Вальтер Геневейн
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 Д е т с т в о  в  г о д ы  Ш о а



115cm

50cm 50cm 50cm 10cm

Introduction panels Panels (4-19)

В годы Шоа (Холокоста) еврейский 
народ пережил тяжелейшие потрясения 
и кризис, разрушившие семьи и привычный 
общественный порядок. 
Дети, очутившись в этой действительности, 
по сути, лишились детства с привычным 
укладом.
Попав в гетто, им пришлось столкнуться с 
тяжёлыми условиями – теснотой, голодом, 
эпидемиями, террором, насилием. Они были 
вынуждены в одночасье приспособиться 
к новым условиям существования, став 
«детьми-взрослыми».
Сопротивление трудностям для детей, 
насильно разлучённых с родными, 
отправленных в укрытия, высланных в 
лагеря, стало очень тяжёлым.
Все же, несмотря на тяжелейшее положение 
и ужасные условия, в которых оказывались
дети, при первой возможности, они 
возвращались к играм, рисованию, сочиняли 
рассказы, описывая свои страхи и надежды. 
Экспонаты этой выставки - детские рисунки, 
стихи, письма, игры, открывают нам 
захватывающий и увлекательный взор на 
мир детей во время Холокоста.
Сила духа, стремление к жизни, творчество, 
воображение и способность сохранять оптимизм 
в сложных жизненных обстоятельствах 
свидетельствуют о способностях, присущих 
этим детям.

Роза Вурмен-Вольф, детский дом Везембик 
[во время войны] Бельгия
Розе было два года, когда её родителей 
депортировали в лагерь смерти Аушвиц-
Биркенау.
Роза выжила.
Коллекция Яд Вашем

ЗВЕЗДЫ 
БЕЗ НЕБА
ДЕТСТВО В ГОДЫ 
ШОА 

Девочка в гетто,  гетто Ковно (Каунас), 1941-1944

Якоб Липшиц  (1903-1945)

Коллекция Яд Вашем
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К концу Второй мировой войны в 1945 году было убито около шести миллионов евреев, в том числе около 

полутора миллионов детей.

Лишь немногим из них удалось выжить.
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Яд Вашем, мемориальный комплекс истории Холокоста, был основан в 1953 году и расположен на горе Памяти в Иерусалиме. 
Сохраняя свидетельства и документы, просвещая и изучая историю Холокоста - Яд Вашем хранит память будущим поколениям.
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Выставка подготовлена отделом мобильных выставок музейного отдела Яд Вашем.
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Дети, стоящие в очереди за едой, Лодзинское гетто, Польша
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Вера и Эва Зильберштейн до войны, Братислава, Чехословакия, 1939

Рисунки Веры Зильберштейн, нарисованные в Братиславе 
в 1943-м году, до депортации в Аушвиц-Биркенау, где она погибла. 
В своих рисунках Вера изобразила своё стремление добраться до 
Эрец Исраэль (на рисунке Вера нарисовала себя среди группы 
девочек-первых переселенок в Эрец-Исраэль).
Коллекция Яд Вашем, Дар Эвы Гринстон, Креморн, Новый Южный Уэльс, Австралия  

Перед ликвидацией Братиславского гетто мать 

тринадцатилетней Веры и пятнадцатилетней 

Эвы сумела организовать укрытия для себя и 

дочерей. Укрытия находились в разных местах. 

Вера и Эва находились в своём убежище, пока не 

были обнаружены в результате доноса. Сестры 

были депортированы в лагерь уничтожения 

Аушвиц-Биркенау и разлучены по прибытию в 

лагерь. Веру отправили в газовую камеру, а Эву - 

на принудительные работы. 

Эва выжила. 

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

ВЕРА ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, РОДИЛАСЬ В 1931 ГОДУ В БРАТИСЛАВЕ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЭВА ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, РОДИЛАСЬ В 1929 ГОДУ В БРАТИСЛАВЕ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ

С Е М Ь Я

« Мы прибыли в Аушвиц-Биркенау… В ушах до сих пор 

звучат слова моей матери, - что я должна быть взрослой и 

заботиться о сестре в любой ситуации… и там мы оказались 

перед каким-то мужчиной. Он указал на меня и велел мне 

идти направо, затем указал на мою младшую сестру и ей 

велел идти налево… Я не тронулась с места без моей сестры. 

Она сильно сопротивлялась, и мне потребовалось много сил, 

[чтобы удержать её]. Я спросила: «Я могу остаться со своей 

сестрой?» Он ответил: «Нет, она должна ходить в школу, а ты 

пойдешь на работу». Сестра повернулась ко мне и сказала: 

«Видишь?», - и в одну секунду высвободилась из моих рук и 

убежала. Она убежала радостная». 

Эва (Зильберштейн) Гринстон

С Е М Ь Я

Девочки-близнецы 6-ти лет, Юдит и Леа Ченгери, Румыния, 1943
Мемориальный музей Холокоста в США, Вашингтон

В период Холокоста (Шоа) произошло разрушение семейной ячейки, источник безопасности и 

поддержки, обеспеченный родителями -был разрушен. В новой реальности от детей потребовалось 

создать себе мир, где бы сосуществовали навязанные извне обстоятельства, и крайне ограниченные 

способности родителей помочь противостоять невзгодам. 

В годы войны многие дети оказались ответственными за свои судьбы, за судьбы своих родителей, 

братьев и сестёр. Многим приходилось трудиться и содержать свои семьи, и их детство было 

утеряно. Некоторые занимались опасной контрабандой продовольствия, проявляя храбрость и 

смекалку, другие были вынуждены воровать. На протяжении долгого периода, члены семьи были 

часто разлучены; родители, братья и сестры были депортированы или убиты. Дети, оставшиеся одни, 

были вынуждены самостоятельно выживать. Вынужденное разлучение с родителями, заставило 

оставшихся одних детей, взять на себя ответственность и выжить самостоятельно. 

«Все нас помнят, мы же не помним никого… 
Мама не всегда была с нами. Мы были друг у друга, 
было достаточно просто держаться за руки».
Юдит и Леа Ченгери (Czengery)

1944-ом году девочки-близнецы вместе с матерью Рози были депортированы в 
лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Девочек, которых д-р Менгеле называл 
«красавицы-близнецы», силой забрали у матери и определили в барак, где над ними 
проводились медицинские опыты. Их мать Рози пробиралась в барак и приносила 
девочкам с трудом добытый хлеб.
После окончания войны мать воссоединилась с дочерями, их отец также остался в живых. 
Сестры были единственными детьми из всей большой семьи, вернувшиеся домой 
после войны.

« В гетто я бегал вместе с 

другими детьми в поисках 

еды, чтобы стащить еды. 

Мы делали подкопы под 

стенами гетто. Мы были 

детьми, меня не поймали, так 

я мог приносить еду. Таким 

было наше детство».

Иосиф Альтервейн (Тирош)


