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75-летие Победы в Великой Отечественной войне 
активизирует обращение историков к ее важнейшим 
событиям. Одной из таких значительных и памятных 
вех на пути к коренному перелому и Великой Победе 
была Воронежско-Касторненская наступательная 
операция. Заметный вклад в разгром немецких и 
венгерских войск под Воронежем в январе 1943 г. 
внесла 60-я армия И. Д. Черняховского.

Недостаточно или противоречиво отражена роль 
армии в разгроме большой и сильной воронежской 
группировки противника. Одни авторы оценивали 
результаты боевых действий войск Черняховского в 
конце января 1943 г. в лучшем случае как «незначи-
тельный успех» и делали акцент на отдельных (перво-
начальных) неудачах и недочетах в управлении вой-
сками [1, с. 105; 2, с. 144]. Другие исследователи, 
напротив, считали итоги январского наступления 60-й 
армии успешными или даже блестящими [3, с. 201; 
4, с. 81].

Несмотря на ввод в оборот новых источников и 
фактов и новейшие исследования курских и воронеж-
ских историков (И. Л. Иванова, В. В. Коровина, авто-
ра данной статьи), в ряде новых публикаций до сих 
пор воспроизводится традиционная и, на наш взгляд, 
устаревшая схема отступления противника из Во-
ронежа и с Воронежского плацдарма. 

Поэтому основные цели и задачи данного специ-
ального обобщающего исследования заключались, 
во-первых, в новом и последовательном рассмотре-
нии участия войск 60-й армии в Воронежско-Кастор-

ненской операции в январе 1943 г. Во-вторых, был 
предпринят новейший, более системный и объек-
тивный анализ боевых действий и вклада войск 
Черняховского в новую, большую победу Воронеж-
ского фронта под Воронежем на основе архивных 
документов Центрального архива Министерства 
обороны РФ.

По первоначальному замыслу Воронежской опе-
рации (плану Василевского – Голикова), переимено-
ванной впоследствии в Воронежско-Касторненскую, 
60-я армия должна была «завершить тактическое 
окружение» противника в районе его Воронежского 
плацдарма, т. е. непосредственно в районе Воронежа 
и на западном берегу Дона [5, с. 72].

По окончательному плану операции 60-я армия, 
сковывая части 2-й немецкой армии активной обо-
роной на своем правом крыле в районе Воронежа (на 
фронте Новоживотинное, Подгорное, Воронеж, устье 
р. Воронеж), переходила в наступление ударной, 
левофланговой группировкой из района Яблочного 
(20 км восточнее Семидесятного) в направлении на 
Нижнюю Ведугу. Она должна была совместно с 38-й 
армией разбить на части окруженную воронежскую 
группировку противника, облегчая ее уничтожение.

Начало наступления войск И. Д. Черняховского 
было намечено на 25 января 1943 г. 

Войсковая разведка 60-й армии выявила факт 
превентивного отхода немецкого гарнизона из окку-
пированной правобережной (западной) части Воро-
нежа в 19 часов вечера, после чего по инициативе 
командиров частей 100-й и 121-й стрелковых дивизий 
(далее – сд) их передовые подразделения поздним 
вечером 24 января начали занимать оставленные про-© Шамрай В. А., 2020
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тивником оборонительные позиции на городском 
правобережье.

В 23 часа, т. е. на исходе суток, командарм Чер-
няховский отдал приказ о начале общего преследо-
вания противника тремя соединениями централь-
ной группы армии (помимо 100-й и 121-й сд также 
8-й истребительной бригадой). В ночь с 24 на 25 ян-
варя они полностью заняли правобережную часть 
города, завершив к 7 часам утра 25 января 1943 г. 
полное освобождение Воронежа от временной и 
частичной оккупации [6, л. 7].

С утра 25 января начали наступление все три 
ударные группировки Воронежского фронта [7, 
с. 187]. 

60-я армия, хотя и частично продвинулась вперед 
западнее Воронежа, но полностью выполнить задачу 
дня не смогла. На правом фланге ее части занимали 
прежние оборонительные позиции по восточному 
берегу р. Дон к северо-западу от города. В центре, 
непосредственно к западу от Воронежа, они вели 
преследование противника к р. Дон. На левом флан-
ге, юго-западнее Воронежа, продолжались упорные 
наступательные бои на рубеже Хмелевой Лес – Пере-
рывный – Парнишный (ныне Парничный) – Кочетов-
ка – Семидесятское [8, с. 494].

В боевом донесении штаба армии в штаб фронта 
за 25 января 1943 г. действительно указано, что части 
121-й и 100-й сд и 104-й стрелковой бригады (далее – 
сбр) вышли на рубеж Подклетное, разъезд Подклет-
ное (в 1,5 км от восточного берега р. Дон напротив 
юго-восточной окраины станции Семилуки), поселок 
Труд, высота 171,0, высота 173,3, Малышево. Но 
далее сообщалось, что один стрелковый батальон 
(121-й сд) все же находился «на западном берегу 
р. Дон у железнодорожного моста (восточная окраи-
на станции Семилуки)» [9, л. 23].

Тем не менее это был лишь первый небольшой 
локальный тактический успех центральной группы 
армии в прорыве немецкой обороны по правому бе-
регу Дона западнее Воронежа. С ходу освободить 
Семилуки – важнейший опорный пункт Воронежско-
го плацдарма – частям 60-й армии не удалось.

Соединения ее левофланговой ударной группы 
(232-й сд с 14-й танковой бригадой (далее – тбр), 
322-й сд с 150-й тбр, 253-я сбр с 86-й тбр и 141-й сд), 
а также артиллерийско-минометные части усиления 
перешли в наступление юго-западнее Воронежа в 
10 часов 25 января после часовой артиллерийской 
подготовки с ближайшей целью прорыва переднего 
края тактической обороны войск немецко-венгерской 
группы «Зиберт» под началом командира 57-й пехот-
ной дивизии 2-й немецкой армии генерала Зиберта. 
На подступах и окраинах передовых опорных пунктов 
противника Хмелевой Лес (юго-западнее Гремячье-
го), Прокудино, Перерывный и Парничный (вблизи 

Кочетовки), а также за наиболее крупные узлы сопро-
тивления Кочетовку и Семидесятское (ныне Семиде-
сятное) завязались напряженные бои, доходившие до 
рукопашных схваток. Гитлеровцы предпринимали 
также контратаки с севера и северо-востока, из рай-
онов Ивановки и Второй Еманчи, т. е. из глубины 
своей обороны [10, л. 7].

В течение 25 января 1943 г. ударные стрелковые 
соединения левофланговой группы сумели вклинить-
ся в оборону противника на 2–3 км. В сражение за 
его передовые опорные пункты, обороняемые двумя 
пехотными полками, были втянуты «почти все силы» 
передового эшелона ударной группировки левого 
крыла 60-й армии [1, с. 99, 100].

К исходу дня ее передовые части обошли Коче-
товку справа и слева и подошли вплотную к Семиде-
сятному [9, л. 23]. А 498-й стрелковый полк 232-й сд 
сумел к полудню (в 11.45) ворваться в саму Кочетов-
ку. Под ураганным огнем противника герои-сибиряки 
закрепились на ее юго-восточной окраине.

Последующие попытки полного овладения Коче-
товкой танкистами 14-й отдельной танковой бригады 
подполковника Стызика (потерявшими 3 боевые 
машины) и стрелками 605-го полка подполковника 
Васильева не привели к успеху [11, л. 33].

Поскольку ближайшие задачи наступавших войск 
60-й армии в течение 25 января, первого дня ее на-
ступления западнее Воронежа, не были полностью 
выполнены, с утра 26 января они продолжали вы-
полнять поставленные ранее боевые задачи. 

Потерпев неудачу в фронтальной атаке на Семи-
десятное, левофланговая 253-я отдельная стрелковая 
бригада прекратила наступать на него «в лоб» и пере-
строила свой боевой порядок. Применив обходной 
маневр, ее передовые подразделения обошли Семи-
десятное с левого фланга и к исходу дня овладели 
опорным пунктом Медвежинский [10, л. 8].

По другим данным на отдельных участках в 
полосе наступления основной ударной группы 
60-й армии ее передовые части продвинулись вперед 
на 5–8 км [1, с. 102]. Они овладели рядом командных 
высот, а согласно боевому донесению штаба армии, 
также «рощей и МТС Медвежинский» (вблизи этого 
опорного пункта). А населенные (опорные) пункты 
Перерывный, Кочетовка и Семидесятное были «поч-
ти полностью окружены» войсками И. Д. Черняхов-
ского [9, л. 24].

В центре и на правом фланге полосы наступления 
60-й армии все еще продолжались бои на рубеже 
р. Дон. По оценке В. П. Морозова, попытки войск 
Черняховского преодолеть этот рубеж в район Во-
ронежа в течение 26 января также «не увенчались 
успехом» [1, с. 102]. 

26 января Ф. И. Голиков поспешил доложить 
И. В. Сталину, что не только войска головной, 

В. А. Шамрай
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40-й армии К. С. Москаленко, но «и левое крыло 
60-й армии» И. Д. Черняховского в течение 25–26 ян-
варя «сломили сопротивление» противника и, унич-
тожая и отбрасывая его, «успешно продвигаются 
вперед» [5, с. 80].

В действительности этот день не принес значи-
тельного успеха не только частям 60-й армии, но и 
соединениям других армий Воронежского фронта. 
По опубликованным данным продвижение войск 
60-й армии западнее Воронежа составляло от 4 до 
8 км, но скорее всего эти цифры завышены. На правом 
фланге и в центре (в районе Воронежа) бои по-
прежнему шли на р. Дон. На левом фланге удалось 
лишь на отдельных участках продвинуться вперед на 
несколько километров и выйти с севера на подступы 
к Второй Еманче (что в 5–6 км южнее Никольского. 
Но противник удерживал в своих руках все основные 
опорные пункты на переднем крае своей обороны к 
югу от Второй Еманчи (на участке Кочетовка, Семи-
десятское в 50 км юго-западнее Воронежа).

Кроме того, немецкие и венгерские части группы 
«Зиберт» удерживали в своих руках и другие важные 
узлы сопротивления на юго-западных подступах к 
Дону и Воронежу – Хохол, Гремячье и Рудкино. Что-
бы окончательно прорвать тактическую оборону 
противника, необходимо было усилить мощь и уско-
рить темпы наступления на направлении главного 
удара войск Черняховского. Это позволяло решить 
ближайшую задачу армейской операции по овладе-
нию передовыми опорными пунктами противника 
юго-западнее Воронежа.

Первоначальные усилия частей левофланговой 
ударной группы в течение 27 января были направле-
ны на уничтожение блокированных гарнизонов пере-
довых опорных пунктов противника. Попытки его 
окруженных частей прорваться из Прокудино, Пере-
рывного, Парничного, Семидесятного и Кочетовки 
закончились, по оценке штаба 60-й армии, «полным 
разгромом» и уничтожением вражеских гарнизонов. 
Только в Прокудино и Перерывном было обнаружено 
на поле боя около 800 трупов гитлеровцев, а в Коче-
товке – до 600 убитых немецких и венгерских солдат 
и офицеров [10, л. 9].

Однако в боевом донесении генерала Крылова не 
упомянуто об овладении Кочетовкой 27 января 1943 г. 
Возможно, потому, что, по данным штаба 232-й сд, 
она была освобождена только в ночь с 28 на 29 янва-
ря [11, л. 33 об.].

Помимо Кочетовки в течение 27 января еще дер-
жался и сильный узел сопротивления врага в Хохле. 
Возможно, что эта задержка была связана с измене-
нием планов использования 303-й сд. Вместо насту-
пления на север, в направлении на Хохол, она была 
перенацелена на продвижение на северо-запад (вслед 
за левым флангом 40-й армии).

Из боевого донесения штаба 60-й армии следует, 
что к исходу дня 27 января 1943 г. ее левофланговые 
части овладели населенными пунктами Ивановка, 
Гремячье, Рудкино, Вторая Еманча, Никольское и 
Верхненикольское (северо-западнее Никольского) 
[10, л. 26].

По данным старшего офицера Генерального шта-
ба Красной армии (далее – ГШКА), к исходу дня 
27 января главные силы 60-й армии на ее левом флан-
ге продвинулись на 4–6 км и вышли на рубеж Николь-
ское, Красный. А на правом фланге полосы наступле-
ния войск Черняховского северо-западнее Воронежа 
они заняли Хвощеватку и Панскую Гвоздевку (ныне 
Гвоздевку) [6, л. 8].

Во всяком случае факт успешного очищения от 
противника в течение 27 января 1943 г. войсками 
60-й армии целого рода населенных пунктов на за-
падном берегу р. Дон на ближайших северо-западных 
подступах к Воронежу (о чем умалчивали советские 
и российские критики ее действий в течение третье-
го дня наступления войск Черняховского западнее 
Воронежа) не вызывает сомнений.

В боевом донесении штаба армии в штаб фронта 
отмечалось, что ее центральная группа (точнее, 
121-я сд) «после ожесточенного боя на р. Дон» к 
16 часам «овладела Старые Семилуки (к северу от 
Семилук), Семилуки, колхоз Буденного» (так в тексте 
архива), продолжая к исходу дня теснить противника 
дальше на запад.

К исходу дня соединения центральной группы 
60-й армии продвинулись на несколько километров 
к западу от р. Дон и заняли Старые Семилуки, стан-
цию Семилуки, Старое Село, Подпольное (колхоз 
имени Буденного или Подпольный), восточную часть 
Девицы и Большую Орловку (Орловка, к северу от 
Петино), а также Юневку и Устье.

Цена освобождения этих сел и станций была 
значительной, но не чрезмерной. За три боя на ру-
беже р. Дон и к западу от него 121-я сд потеряла 
123 человека убитыми и 188 ранеными (а также 
8 обмороженными), 8 пулеметов и 3 миномета. Ди-
визия уничтожила от 200 до 300 немецких солдат и 
офицеров и захватила 10 автомашин и 5 артиллерий-
ских орудий и другие трофеи [12, л. 37].

Несмотря на трудности с подвозом боеприпасов и 
вывозом раненых, а также упорное сопротивление 
арьергардов противника, в течение 27 января «наме-
тился прорыв» его оборонительной полосы перед 
фронтом 60-й армии западнее Дона и Воронежа [9, 
л. 9]. Войскам Черняховского были поставлены уточ-
ненные боевые задачи по быстрому выходу в район 
Касторное, Нижнедевицк и перегруппировке сил для 
нового наступления на Курском направлении. Основ-
ной конкретной задачей 60-й армии на 28 января 1943 г. 

Победа под Воронежем. Наступление 60-й армии И. Д. Черняховского в январе 1943 года...
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был выход ее главной ударной группировки на рубеж 
Редкодубье, Олым, Ольшанка, Андреево [10, л. 26].

Ближайшими задачи 232-й сд 60-й армии было 
овладение Кочетовкой и Никольским и развитие уда-
ра в направлении Верхненикольское. В дальнейшем 
она (вместе с 253-й сбр) должна была продолжать 
наступление на северо-запад в направлении станции 
Курбатово, станции Нижнедевицк.

28 января (точнее, в ночь с 27 на 28 января) пол-
ки 232-й сд, продолжая обходить Кочетовку с запада 
и востока, почти полностью окружили ее гарнизон. 
Развивая наступление на север и северо-запад, части 
232-й сд и 253-й сбр завязали бои за Никольское 
(Никольское-на-Еманче) и Верхненикольское (5 км 
юго-западнее села Хохол) [5, с. 82]. В ночь с 28 на 
29 января 498-й стрелковый полк 232-й сд решитель-
ной атакой ворвался на южную окраину Кочетовки 
[11, л. 33 об.]

В течение дня 28 января 1943 г. передовые части, 
преследуя противника и громя его отходящие колон-
ны и обозы, с боями овладели Никольским и Верхне-
никольским. К исходу суток они заняли Нижнее Ту-
рово (5 км севернее Верхненикольского и завязали 
бой на южной окраине Верхнего Турово [11, л. 34].

Факт занятия Никольского и Верхненикольского 
подтверждается различными документальными ис-
точниками. Но в отчетной архивной таблице из фон-
да Воронежского фронта указано, что 28 января части 
60-й армии продолжали бой как за Верхнее, так и за 
Нижнее Турово, а также за Хохол.

По генштабовским источникам, к исходу дня они 
«вели бой за овладение Хохол, Нижнее Турово, Верх-
нее Турово» (11 км западнее села Хохол) [6, л. 9].

Выйдя в район Нижнее и Верхнее Турово и овла-
дев Верхненикольским, левофланговые части армии 
«перерезали пути отхода» противника, отступавшего 
из района Воронеж – Хохол. С юга на Хохол насту-
пали части правофланговой 141-й сд левофланговой 
ударной группы армии, а с востока – войска ее цен-
тральной группы (121-й сд). 28 января 141-я сд вышла 
к южной окраине села Девица (10 км северо-восточ-
нее Хохла) и к перекрестку дорог в 4 км южнее цен-
тра села Хохол [9, л. 27]. В оперсводке ГШКА также 
говорится о продолжении боев за село Хохол (30 км 
юго-западнее Воронежа). Во второй половине дня (к 
17 часам) противник оказывал здесь упорное сопро-
тивление их частям [10, л. 10].

Хотя Ф. И. Голиков и А. М. Василевский доложи-
ли И. В. Сталину, что, наряду с другими крупными 
населенными пунктами, 28 января 1943 г. войска 
Воронежского фронта (части 60-й армии) освободили 
не только Никольское, но и Хохол, это донесение не-
сколько опережало действительное развитие событий 
в этом районе.

Части 121-й сд после овладения Семилуками в 
результате ожесточенных боев с немецкими арьер-
гардами и преследования противника к западу от 
Дона вышли на рубеж Латное – станция Латная. За 
сутки дивизия М. А. Бушина уничтожила до 
500 гитлеровцев и много вооружения. Были захваче-
ны также большие трофеи, включая несколько скла-
дов с продовольствием и боеприпасами [12, л. 37]. 
Не выполнив полностью задачу дня, ударная группи-
ровка армии Черняховского тем не менее заметно 
увеличила темпы продвижения и заняла ряд важных 
опорных пунктов противника.

К 29 января в обстановке и ходе боевых действий 
на воронежско-касторненском направлении произо-
шел окончательный перелом в пользу войск Воро-
нежского фронта, в том числе 60-й армии И. Д. Чер-
няховского. С прорывом в район Касторное, Горшеч-
ное, Нижнедевицк были в основном перехвачены 
пути отхода воронежско-касторненской группировки 
противника на запад из района Касторного. Но сплош-
ной внутренний фронт окружения юго-западнее Ка-
сторного создать не удалось.

Основные силы этой крупной группировки (до 
9 дивизий, в том числе 7 немецких и 2 венгерских) 
сосредоточивались юго-восточнее Касторного, в 
районах Верхнее Турово, станции Нижнедевицк, 
Вязноватка (т. е. на западе Воронежской области, на 
основных путях продвижения 60-й армии). Требова-
лось как можно быстрее приступить к их ликвидации 
и одновременно использовать общую выгодную 
оперативную обстановку на Юго-Западном стратеги-
ческом направлении для перегруппировки войск 
фронта и подготовки решительного наступления на 
белгородско-харьковском и курском направлениях, 
где у противника пока было мало сил [1, с. 107; 2, 
с. 139, 143].

На исходе 28 января командование Воронежского 
фронта приказало командарму Черняховскому и 
войскам его 60-й армии в течение последних дней 
января (вплоть до 31 января 1943 г.) полностью очи-
стить от противника район Нижняя Ведуга – станция 
Нижнедевицк – Вязноватка (а от остатков его частей 
прикрытия районы Русской Гвоздевки, Никольского, 
Гремячьего и Семилук). К исходу 1 февраля передо-
вые части армии должны были выдвинуться на рубеж 
Кирилловка (10 км юго-западнее Волово) – станция 
Кшень – Натальино (22 км юго-западнее Касторного) 
для проведения Курской операции [13, л. 178].

В течение 29 января войска Черняховского, бло-
кируя частью сил окруженные гарнизоны противни-
ка в отдельных населенных пунктах, главными сила-
ми вышли на рубеж Осетров – Кузиха (7–10 км за-
паднее станции Курбатово) Хохол – Курбатово – Вяз-
новатовка, продолжая вести бои с противником. 

В. А. Шамрай
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Противник перед фронтом 60-й армии, отступая 
разрозненными частями на запад и бросая технику 
на путях отхода, сосредоточивался в районах Нижне-
девицка и станции Нижнедевицк (60 км западнее и 
юго-западнее Воронежа). Он намеревался прорвать-
ся из пока еще не сплошного кольца окружения юж-
нее Касторного через Горшечное (20 км западнее 
Нижнедевицка) в направлении Курска.

В тылу 232-й сд блокированный в Кочетовке 
гарнизон немцев и венгров, попав в критическое по-
ложение (будучи почти полностью окружен), решил 
пробиться из кольца. В ночь на 29 января через узкий 
проход между обошедшими Кочетовку 712-м и 
605-м полками гитлеровцы стали поспешно отходить 
на север, в направлении Никольского, бросив большие 
склады, вооружение и боеприпасы. К 2 часам ночи 
29 января 1943 г. Кочетовка была полностью очищена 
от остатков вражеских войск, а части дивизии пол-
ковника Улитина безостановочно преследовали про-
рывавшиеся группы противника. С 14 часов команд-
ный пункт 232-й сд размещался в Кочетовке. Среди 
вышедших из кольца гитлеровцев оказалось большое 
число раненых и обмороженных [11, л. 33 об.].

К исходу дня, в основном ликвидировав противо-
стоявшие части прикрытия немцев и венгров и тесня 
на запад и северо-запад отходившие перед фронтом 
60-й армии войска противника, ее передовые соеди-
нения сосредоточились в районах Избище (121-я сд), 
Малиновка (232-я сд), Курбатово (104-я сбр), Верхнее 
Турово (141-я сд), Нижняя Ведуга (322-я сд) [9, л. 11]. 
Специальные отряды продолжали очищать от мелких 
групп немцев и венгров занятые войсками Черняхов-
ского крупные населенные пункты западнее Воронежа.

121-я сд частью сил очистила от противника село 
Девица (Восточная). Основные силы дивизии пол-
ковника Бушина продвигались в направлении Верхнее 
Турово, Курбатово, Нижнедевицк. Правофланговые 
части 121-й сд вышли в район Орехово, а основные 
силы – в район станции Избище (8 км северо-вос-
точнее и юго-восточнее станции Нижнедевицк). Про-
тивник в беспорядке отступал на северо-запад в на-
правлении Касторного [12, л. 37].

Части 232-й сд полковника Улитина в течение 
29 января, несмотря на упорное сопротивление про-
тивника, продолжали наступать в направлении стан-
ций Курбатово и Нижнедевицк. К исходу дня они 
окончательно выбили врага из Верхнего Турово, 
подошли вплотную к станции Курбатово (5 км север-
нее Верхнее Турово) и вышли в район Малиновки 
(12 км северо-западнее Курбатово) [11, л. 34 об.].

В ряде источников и исследований 29 января 
считается днем окончания участия армии Черняхов-
ского в Воронежско-Касторненской операции (днем 
завершения всей операции традиционно указывалось 

2 февраля, а в последнее время нередко 17 февраля) 
[3, с. 201; 10, л. 78 об.].

Поскольку наступательные действия войск 
60-й армии в рамках Воронежско-Касторненской 
операции продолжались и 30 января 1943 г., имеет 
смысл кратко рассмотреть их ход и результаты и в 
течение этого дня (тем более, что эти события не были 
рассмотрены в трилогии автора о сражении за Во-
ронеж).

232-я сд после короткого боя в ночь на 30 января 
силами 498-го полка ворвалась на станцию Курбато-
во. Преодолев сопротивление, полки 232-й сд очи-
стили ее от противника, захватив много трофеев. При 
поспешном бегстве немцы бросили и подожгли 
эшелон с ранеными венграми [3, с. 201; 11, л. 34 об.].

Передовые части 121-й сд в ходе преследования 
противника из района станции Избище юго-восточнее 
станции Нижнедевицк к исходу дня 30 января «всту-
пили в Касторное» [12, л. 37].

Из рассекреченного доклада старшего офицера 
Генштаба при штабе Воронежского фронта следует, 
однако, что 60-я армия «в течение дня боя 30.1.1943 г. 
полностью очистила от противника» населенные 
пункты Гремячий Колодезь (восточнее Нижней Ве-
дуги), Вознесенку (восточнее Латного), Кривошеевку, 
Осетров, Удобное, Севастьяновку, Бехтеевку (север-
нее Гремячьего Колодезя), Лосево (3 км восточнее 
населенного пункта Гремячий Колодезь), Кузиху 
(восточнее Курбатово), Луженку, Старых, Князев и 
Афонино (севернее, западнее и северо-западнее стан-
ции Курбатово). Соседняя 40-я армия овладела Ниж-
недевицком. «Завершив Воронежскую операцию, – 
резюмировал офицер ГШКА полковник Костин, – 
60-я армия к исходу 30 января главными силами со-
средоточилась в районе Нижняя Ведуга, Избище, 
Курбатово, Верхнее Турово, Малиновка» [6, л. 10, 11].

Таким образом, несмотря на первоначальные 
трудности с прорывом обороны противника на рубе-
же р. Дон западнее Воронежа, в дальнейшем герои-
ческие воины-освободители из 60-й армии И. Д. Чер-
няховского сломили сопротивление противника и 
выполнили последующие задачи по разгрому проти-
востоявших им войск 2-й немецкой армии и 3-го 
венгерского армейского корпуса между Доном и 
Олымом. Ценой значительно меньших потерь (около 
5 тысяч человек) они уничтожили и пленили почти 
14 тысяч (13 859) немецких и венгерских захватчиков 
[3, с. 201; 10, л. 78 об.]. Была одержана итоговая важ-
ная победа в сражениях за Воронеж и Дон.

Армия-освободительница очистила от противни-
ка не только город Воронеж и несколько западных 
районов Воронежской области. Она освободила более 
110 населенных пунктов и десятки тысяч воронежцев.

В Воронеже есть улица 60-й армии и ее 121-й, 
141-й и 232-й стрелковых дивизий, а также улица 

Победа под Воронежем. Наступление 60-й армии И. Д. Черняховского в январе 1943 года...
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Героев-Сибиряков. Ряд улиц названы в честь бойцов 
и командиров армии, а привокзальная площадь горо-
да именуется площадью Черняховского – освободи-
теля Воронежа, ныне города воинской славы России. 
«А подвиг героев пребудет в веках, пока Черняхов-
ский стоит у вокзала» (из стихотворения автора).
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