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Уходит поколение героев, 

Уходит поколение войны… 

 

Прошло уже 16 лет, как не стало 

последнего фронтовика нашей семьи Петра 

Игнатьевича Литта. Это родной дядя моего 

дедушки, наполовину осиротевшего в 

победном 1945 году, когда в дом пришла 

страшная весть: «Ваш отец красноармеец 

Литта Павел Игнатьевич пропал без вести 

на фронте…» 

– Их на войну ушло четверо братьев – 

папа, дядя Петя, дядя Коля и дядя Ваня. 

Отец был старшим, он 1905 года рождения. 

Следом в 1908-м на свет появился Николай, 

в 2014-м – Петр. Самый младший в семье – 

Иван, он родился в 1918 году. Только ему 

да дяде Пете посчастливилось вернуться 

домой живыми, но сильно покалеченными войной. Дядя Ваня в 1942 году 

был серьезно ранен в одном из боев в районе Валдая. Сильно пострадала 

левая нога, вследствие чего передвижение без костылей стало невозможным. 

После лечения в госпитале по этой же причине был комиссован домой. Так и 

прожил свою жизнь без ноги, на костылях, работал в правлении колхоза 

счетоводом. Дядя Коля в феврале 1943 года попал в плен, там и пропал с 

концами. Отец тоже пропал без вести, а оказалось, что умер от ран в 

госпитале за 2 дня до Победы. На своих ногах пришел с войны лишь дядя 

Петя, который и взял меня под свое отеческое крыло, научил семейному 

ремеслу – валять валенки. До армии я трудился у него в подмастерье, а как 

женился – уже самостоятельно работал, бабушка ваша стала мне помогать, – 

частенько рассказывает дедушка. Вспоминают его и родители, он был у них 

на свадьбе. «В парадном костюме, с галстуком, разве что медалей не было. 

Так и в пляс не прочь был пуститься, несмотря на возраст. А было ему в 

аккурат 90 лет», – с улыбкой рассказывает мама. Очень жаль, что я не застал 

прадедушку Петю при жизни, родился через 2 года после его смерти. Но уже 

по рассказам он предстает мне мужественным, сильным и волевым 

человеком, какими бывают настоящие герои! 

До начала войны Петр Игнатьевич Литта работал в пятом 

Государственном Чувашском театре юного зрителя. В этот театр он прошел 

по конкурсу, а в 1941 году 22 июня началась война. Это было воскресенье. 

Жители всего Аксубаевского района собирались на национальный праздник 

Сабантуй. Петр Игнатьевич в то время работал в сельском клубе и вместе с 

артистами сельской труппы театра готовился к выступлению на праздничной 

импровизированной сцене. И вдруг в жаркий полдень объявили во 

всеуслышание: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 

претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 

напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 



подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, 

Севастополь, Каунас…» Женщины сразу в крик да слезы, а мужики и парни 

потянулись к сельсовету, в их числе и все мужчины семьи Литта. В этот же 

день они были мобилизованы в Красную Армию Аксубаевским РВК. 

Каждому выпал свой жребий судьбы. Петра Игнатьевича направили в 

Ульяновское пехотное училище. Об этом он сам рассказывал так: 

– В нашей команде из Аксубаевского района было 26 человек. 

Вернулись из фронта только 8. После окончания пехотного училища меня 

направили на станцию Нурлат. Это было в ноябре 1941 года. По дерективе 

Народного Комиссариата обороны СССР в станции Нурлат формировалась 

51-ая стрелковая бригада.  

 
                                          Из Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) СССР. 

«Согласно дислоспискам Приволжского военного округа по состоянию на 15 

ноября 1941 года на станции Нурлат Татарской АССР по директиве НКО 10 ноября 

1941 года была сформирована 51-я отдельная стрелковая бригада. С 8 декабря 1941 

года бригада входила в состав действующей Армии». 

 

Маленькая, затерявшаяся в живописной зоне железнодорожная станция 

Нурлат. Один на всю округу трехэтажный из красного кирпича дом. И 

маленькие домики, лепившиеся друг к другу. Одними из первых сюда 

прибыли полковый комиссар М.П. Чернышов и капитан С.С. Хивренко. 

Командование бригадой принял полковник Н.А. Федоров. Штаб бригады во 

главе с майором Юделевым, политотдел (начальник – батальонный комиссар 

Залман) провели большую работу по комплектованию, расстановке и 

подбору кадров. 

Офицерский и сержантский состав комплектовался в основном из уже 

побывавших на фронте и прибывших из госпиталей после выздоровления, а 

также курсантов военных училищ. Рядовой состав – по призыву из запаса, в 

основном жителей Татарии, Октябрьского района. 

Штаб находился в здании райисполкома. По штату численность личного 

состава бригады должна была составлять 4400 человек. Бригада 

формировалась в исключительно короткий срок и являлась соединением 

армейского подчинения. В нее входили три стрелковых батальона, два 

артиллерийских и один минометный дивизионы, батальон связи, роты 

автоматчиков, разведчиков, ПТР, саперов, автотранспорта, медико-

санитарная, автомобильная и другие подразделения.  

Общая численность бригады составляла: офицеров – 403 человека, 

сержантов – 849, солдат – 3132, всего – 4384 человека.  

Местные партийные и советские организации оказывали командованию 

бригады необходимую помощь в размещении, снабжении продовольствием. 

К концу ноября формирование бригады было в основном закончено, но не 

хватало боевой техники, особенно артиллерийских орудий. В первых числах 

декабря на станцию Нурлат прибыл маршал Ворошилов К.Е., который решил 

вопрос снабжения всем необходимым. 

Бригада начала готовиться к отправке на фронт. Трудящиеся 

Октябрьского района дали наказ бойцам – беспощадно громить врага – 

немецких оккупантов, вручили бригаде Красное Знамя. Куда отправляется 



бригада – никто не знал. 6 декабря, в день начала контрнаступления Красной 

Армии под Москвой, на станцию Нурлат один за другим подавались 

железнодорожные составы для погрузки людей, лошадей и боевой техники. 

Эшелоны шли почти не останавливаясь. Лишь на станции Инза получили 300 

человек, а на одной из станций в Подмосковье – новые 76 мм и 45 мм пушки.  

Выгрузка началась на пригородной станции Одинцово, в 25 километрах 

от Москвы. 

 

Из воспоминаний П.И. Литта: 

«После разгрузки наша бригада сразу же вступила в бой с немецкими 

захватчиками. Под ударами наших основных сил враг стал отступать.  Шли 

ожесточенные бои. Здесь же получил первое ранение и свою первую боевую 

медаль и медаль «За оборону Москвы» …» 

 

Бригада вошла в состав передовых частей 60-й армии Московской зоны 

обороны, и ей было приказано удерживать линию Перхушково – Зайцево (в 

дни обороны Москвы в Перхушково располагался командный пункт 

командующего Западным фронтом генерала армии Г.К. Жукова). 

29 декабря 1941 года части бригады погрузились в эшелоны на 

подмосковной станции Внуково. Путь предстоял в Калининскую область 

через станцию Бологое к городу Осташково и озеру Селигер. 

8 января 1942 года бригада вышла к восточному берегу озера Селигер. 

Здесь она была включена в состав 4-й Ударной армии, которой командовал 

генерал-полковник (в дальнейшем маршал Советского Союза) А.И. 

Еременко. Наступление началось утром 9 января. На другой день, после 

перехода по льду озера Селигер бригада столкнулась с противником, 

превратившим деревни Дрозды, Малое Донское, Жуково в мощные узлы 

сопротивления. Здесь наши воины впервые имели значительные потери 

убитыми и раненными. 

Перегруппировавшись, бригада перешла в решительное наступление и 

11 января освободила эти деревни. Были захвачены трофеи: две штабные 

автомашины, четыре противотанковых орудия с боеприпасами, много 

стрелкового оружия. 

На бригаду была возложена обязанность обеспечивать безопасность 

правого фланга, так как соединения, части 3-й Ударной армии стали 

отставать. 

22 января 4-я Ударная армия была передана из Северо-Западного в 

состав Калининского фронта и получила приказ безостановочно двигаться на 

юго-запад с тем, чтобы выйти в глубокий тыл к немцам и нарушить 

важнейшие коммуникации их группы армий «Центр». 4-я Ударная армия 

наступала так быстро, что фашисты не успели оказать сопротивление. За 20 

дней, с 9 по 29 января 1942 года, воины прошли в зимних условиях по 

труднопроходимой местности около 250 километров и вышли к границам 

многострадальной Белоруссии. В течение двух месяцев бригада вела 

ожесточенные наступательные и оборонительные бои западнее города Велиж 



(под командованием командира бригады полковника Ивана Яковлевича 

Кулагина). 

 

Из воспоминаний П.И. Литта: 

«Есть и подвиги, о которых теперь тяжело вспоминать. Приведу один 

эпизод, взятый из фронтовой жизни. В ночь на 21 февраля 1942 года на 

подступах к деревне Будницкий нашей части был дан боевой приказ: 

освободить село от немцев. Командир части генерал-полковник Чернышев 

Михаил Петрович обратился к нам с таким горячим призывом: «Сыны мои, 

дети мои! Вы готовы идти на смерть, я знаю.... Но я вас призываю не на 

смерть, а ценою жизни и крови мы должны освободить село. Родина вас 

никогда не забудет! Только вперед!» Село мы освободили от врага. Здесь я 

получил уже серьезное ранение, многие мои товарищи остались там 

лежать навечно…» 

 

В тяжелых боях он героически сражался и был представлен к очередной 

награде – медали «За храбрость».  

В начале апреля 1942 года поступил приказ о выводе сильно поредевшей 

в боях 51-ой бригады в глубокий тыл. По директиве Наркомата обороны, на 

базе 51-й отдельной стрелковой бригады была сформирована полнокровная 

119-я стрелковая дивизия. В конце октября 1942 года она в составе 5-й 

танковой армии была переброшена по железной дороге на Юго-Западный 

фронт и заняла оборону на плацдарме у Дона, а к 6 ноября сосредоточилась в 

районе Сталинграда. Утром 19 ноября после полуторачасовой 

артиллерийской подготовки, наши перешли в наступление, уничтожив до 

2000 вражеских солдат и офицеров и 700 захватив в плен. 

За проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками в 

Сталинградской битве, за стойкость, мужество, дисциплину и 

организованность, за героизм личного состава приказом НКО 119 стрелковая 

дивизия преобразована в 54-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а личный 

состав награжден медалью «За оборону Сталинграда» и знаком «Гвардия».  

Соединение отличалось в боях при освобождении Донбасса. Приказом 

Верховного Главнокомандующего оно получило название «54-я гвардейская 

Макеевская стрелковая дивизия». 

Гвардейцы принимали участие в освобождении Украины, разгроме врага 

на Никопольском плацдарме, форсировании Днепра. За ликвидацию 

плацдарма дивизия награждена орденом Красного знамени, а за овладение 

городом Николаев – орденом Суворова II степени. За умелые и героические 

действия в «Минской операции» дивизия награждена орденом Ленина. 

В последующих боях соединение приняло участие в разгроме немецко-

фашистских войск в Восточной Пруссии. За упорство, решительность и 

массовый героизм дивизия награждена Орденом Кутузова II степени. 

Гвардейцы завершили свои боевые действия в разгроме немецких войск 

под Берлином и Прагой, за что солдаты и офицеры награждены медалями «За 

взятие Берлина». 



Совершив марш через Чехословакию и Польшу, пройдя путь от Нурлата 

до Берлина, дивизия со славой вернулась на Родину, где в июне 1946 года 

была расформирована. 

 

Такой боевой путь прошла в годы Великой Отечественной войны 119-

54-я гвардейская Макеевская четырежды орденоносная стрелковая дивизия, 

рожденная на базе 51-й отдельной стрелковой бригады в Нурлате. 

Нужно отметить, что после ранения пути Петра Игнатьечича и 

легендарной стрелковой бригады разошлись, но он всегда был горд тем, что 

воевал в ее составе. 

 

Из воспоминаний П.И. Литта: 

«Как только залатал боевые раны в госпитале города Саратов, 

поспешил в строй к своим боевым товарищам. После выписки меня 

зачислили в школу артиллерийской разведки, а затем направили в 725-й 

отдельный разведывательный дивизион, в батарею звуковой разведки…» 

 

Так началась новая страница в фронтовой биографии Петра 

Игнатьевича.  

В ноябре 1943 года старший сержант Литта П.И. являясь начальником 

поста предупредителя батареи звуковой разведки в боях за освобождение 

населенных пунктов Хальч, Старое село, Станки, Новая жизнь и др. проявил 

себя отважным и мужественным воином, умеющим в трудной боевой 

обстановке организовать выполнение задач командования. 

15 ноября 1943 года огнем вражеской артиллерии была выведена из 

строя линия связи. Петр Игнатьевич быстро под сильным артиллерийско-

минометным огнем восстановил линию связи, благодаря чему батарея 

звуковой разведки стала работать и засекла батарею противника, которая 

была уничтожена нашей артиллерией. 



25 ноября того же года батарея противника вела огонь в район Станку. 

Предупредитель запустив станцию помог привести ее в рабочее положение, 

потребовалось вынести предупредитель вперед. Старший сержант Литта под 

сильным огнем вражеской артиллерии быстро вынес предупредитель вперед, 

благодаря чему батарея противника была засечена и уничтожена нашей 

артиллерией. За эти подвиги Петр Игнатьевич был награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

 

Освобождал от немцев Украину, 

Польшу. Участвовал в освобождении 

Варшавы, форсировал Одер. 20 апреля 

1945 года на рубеже Бисдорф-

Маринсберг невзирая на обстрел района 

ЦС оказал первую помощь раненому 

красноармейцу Зароновичу Г.П. и 

доставил в ближайший медсанбат. 28 

апреля на рубеже развертывания 

батареи под г. Бранденбург старший 

сержант Литта П.И. под обстрелом 

доставил из зарядки аккумуляторы, 

обеспечив бесперебойную работу 

батареи. 

4 мая 1945 года при развертывании 

батареи на рубеже Дюберитц огнем из 

автомата сорвал попытку немцев 

захватить командира батареи в плен и 



вместе с ним захватил одного немецкого солдата, который был передан в 

штаб полка. За проявленные мужество и отвагу удостоен правительственной 

награды – ордена «Красная Звезда».  

За время войны был четыре раза ранен, много раз замерзал, голодал, 

тонул, болел, но не сдавался, шел вперед и вперед, уничтожая фашистов. 

Помогали ему в этом мысли о Родине, о семье, о родном доме. Как поется в 

известной песне, с боями прошел пол Европы, пол Земли. Участвовал при 

взятии Берлина. Здесь 5 мая закончил войну, но демобилизовался только в 

1947 году. Награжден многими наградами: орденами Красной Звезды, 

Жукова, медалями «За храбрость», «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Уже в мирное 

время в апреле 1985 года ему торжественно вручили Орден Отечественной 

войны I степени. 

После демобилизации Петр Игнатьевич Литта с 1948 г. по 1974 года 

работал заведующим сельской библиотекой. Главным принципом его жизни 

было правило: выполнять долг по максимуму, помогать людям, с которыми 

столкнула жизнь. Так на трофейный костюм-тройку он обменял зерно, 

благодаря чему вся его большая семья смогла пережить зиму. «Мы даже 

забыли вкус ржаного хлеба, а тут из муки, добытой братом, выпекали белый 

хлеб. Да разве ж об этом забудешь, – вспоминала сестра Петра Игнатьевича 

Венера. – А весна настала, огород садить нечем, нет семян картошки. Так и 

тут вырубил Петя. Обменял трофейный велосипед на семена. Мы все свои 

огороды под будущий урожай смогли засадить…» 

Петр Игнатьевич проработал 45 лет в сельской библиотеке и клубе. Он 

всегда был с молодежью. Даже будучи на пенсии продолжал работать в 

сельской библиотеке. Не раз бывал в Москве и других городах, ку его во 

время войны привели фронтовые дороги. Там встречался со своими боевыми 

товарищами. С большой радостью принимал приглашение на такие памятные 

встречи. Пользовался заслуженным уважением среди ветеранов-однополчан, 

земляков. Участвовал в художественной самодеятельности. Стоял у истоков 

создания фольклорного ансамбля «Уяв», который сегодня имеет звание 

«народный» и продолжает радовать своим творчеством. Являлся частым 

гостем у учащихся школы. Не пил, не курил и прожил на этой земле 94 года! 

С каждым годом редеют ряды тех, кто победил фашизм, в ком чувство 

долга перед Родиной заглушало и страх, и боль, и мысли о смерти. И мы 

должны быть достойны их бессмертного подвига и светлой памяти! 


