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 Войска Юго-Западного фронта, перейдя 1 января 1943 г. в наступление, встретили крепкое 
сопротивление немецкой оперативной группы «Холлидт». Для того чтобы нарастить силу удара, 
Ставка ВГК усилила фронт 2, 3, 10 и 23-м танковыми корпусами. Однако они прибывали 
неодновременно, совершая 300—350-километровые марши от станций выгрузки, имели по 50–65 
исправных танков. 

 8 января командующий войсками Юго-Западного фронта генерал-полковник Н.Ф. Ватутин 
представил И.В. Сталину доклад о продолжении наступательной операции в Донбассе. Исходя из 
цели операции «Большой Сатурн» и учитывая действия соседей, генерал Ватутин намечал до 
прибытия свежих соединений в состав фронта окружить и уничтожить части противника севернее 
р. Северский Донец и восточнее р. Деркул, а также в районе Каменск, Красный Сулин, Усть-
Белокалитвенская, овладеть этим районом, и к исходу 14 января выйти на рубеж р. Деркул, 
Кружиловка, Михайловка, Аникин, Красный Сулин. Одновременно предусматривалось силами 6-й 
армии продолжать наступление в направлении Высочинов, Белолуцкая с целью оказать содействие 
войскам Воронежского фронта. Главный удар планировалось нанести войсками 3-й гвардейской 
армии, усиленной 2-м и 23-м танковыми корпусами и 346-й стрелковой дивизией, с участка 
Шарпаевка, Гусынка в направлении Верхняя Тарасовка, Глубокий, Гундоровская, Красный Сулин. 
Вспомогательный удар предстояло нанести группе войск генерал-лейтенанта В.М. Баданова (2-й 
гвардейский танковый, 1-й гвардейский механизированный корпуса, 14-я гвардейская и 203-я 
стрелковые дивизии, 22-я мотострелковая бригада) с участка Ольховий, Погорелов в направлении 
Каменск, Лихая. Войска 3-й гвардейской армии должны были, окружая и уничтожая противника, 
овладеть районом Каменска и выйти к 14 января на рубеж Кружиловка, Михайловка, Аникин. 
Подвижным соединениям армии, усиленным стрелковыми дивизиями, предстояло занять район 
Красный Сулин, Зверево, Лихая, уничтожая противника южнее Каменска во взаимодействии с 5-й 
танковой и 5-й ударной армиями. 

 





 5-й танковой армии (без 346-й стрелковой дивизии и 25-го танкового корпуса) приказывалось 
нанести удар в направлении железной дороги на станцию Лихая и частью сил на Красный Сулин, 
свертывая боевые порядки противника по южному берегу р. Северский Донец. К исходу 14 января 
армии должна была выйти на рубеж Аникин, Красный Сулин. 

 Войска 6-й армии получили задачу перейти в наступление одновременно с соединениями 
Воронежского фронта с ближайшей задачей выйти на р. Айдар, Ново-Псков и с последующей 
задачей – на рубеж Тарасовка, Мостки, а в дальнейшем наступать в направлении Сватово, Купянск. 
На 1-ю гвардейскую армию до 14 января возлагалось последовательное уничтожение окруженных 
группировок противника в районе Чертково, Гартмашевка, Миллерово, Стрельцовка и выход всеми 
силами на р. Деркуль. 

 После прибытия усиления (7 стрелковых дивизий, одна стрелковая бригада, 3-й и 10-й танковые 
корпуса) планировалось концентрическими ударами основных сил 1-й гвардейской армии в 
направлении Евсуг, Новоайдар, Родаково и 3-й гвардейской армией в направлении Лутугино, 
станция Родаково в тыл Ворошиловграду окружить и уничтожить ворошиловградскую группировку 
противника. Одновременно 6-й и 5-й танковым армиям предстояло нанести вспомогательные 
удары, которые в сочетании с вспомогательными ударами 1-й и 3-й гвардейских армий должны 
были привести к расширению фронта прорыва, к окружению и уничтожению дополнительных сил 
противника. При этом 5-й танковой армии приказывалось нанести ряд ударов в южном 
направлении, чтобы отрезать кавказскую группировку противника. 

 





 После окружения Ворошиловградской группировки противника подвижные 
соединения, действуя попарно и будучи усиленными наиболее подвижными 
стрелковыми соединениями, получали задачу стремительно развивать 
наступление в западном и юго-западном направлениях, овладеть всем 
районом Донбасса, выйти на рубеж Купянск, Славянск, Волноваха, полностью 
отрезая кавказскую группировку противника. При этом учитывалось, что 
Воронежский фронт своим левым флангом выйдет в район Валуйки, 
Двуречное, а Южный фронт своим правым флангом – в район Волноваха, 
Мариуполь, Таганрог. В случае если Южный фронт не сможет выйти в этот 
район, намечалось часть сил Юго-Западного фронта повернуть на Таганрог. 

 Сталин 8 января утвердил план операции Юго-Западного фронта. 11 января 
он подписал директиву № 30011 Ставки ВГК, которая требовала нанести удар 
частью сил 5-й танковой армии с севера на юг во фланг противнику, 
атакующему части 5-й ударной армии. В подчинение командующего 5-й 
ударной армией из состава 5-й танковой армии передавались 40-я 
гвардейская стрелковая дивизия и 8-я гвардейская танковая бригада. 

 





 Всю операцию генерал Ватутин планировал завершить к 5 февраля, чтобы затем 
до окончания зимы провести еще одну операцию и выйти на более выгодный 
рубеж, а именно Ахтырка, Полтава, Переволочна, Днепропетровск, Запорожье, 
Мелитополь, а при благоприятных условиях захватить также район Каховка, 
Херсон, Перекоп, Геническ и отрезать Крым. Однако эта операция должна быть 
тесно связана с действиями соседних фронтов, особенно с Воронежским 
фронтом. 

 В своем резерве командующий Юго-Западным фронтом оставлял 1-й, 4-й 
гвардейские танковые и 25-й танковый корпуса, но без материальной части. Всего 
в составе Юго-Западного фронта имелось 362 танка, из них 212 в подвижной 
группе. Генерал Ватутин просил утвердить представленный план, дать танки для 
пополнения полностью двух танковых корпусов, а также усилить фронт тремя 
полками PC М-13 и одной дивизией PC, одним кавалерийским корпусом. Кроме 
того, он ходатайствовал о назначении вместо генерала М.М. Попова 
командующим 5-й танковой армией генерал-майора И.Т. Шлемина, который 
возглавлял штаб 1-й гвардейской армии. 

 Сталин утвердил представленный план. 

 





 отвечала своему прямому назначению, так как почти не отличалась от 
общевойскового объединения. 

 С целью развития успеха командующий Юго-Западным фронтом ввел в 
сражение на стыке 6-й и 1-й гвардейской армий подвижную группу фронта. 
Наступление войск правого крыла фронта поддерживала авиация 17-й 
воздушной армии генерал-лейтенанта авиации С.А. Красовского. Подвижная 
группа фронта силами 3-го и 10-го танковых корпусов вышла к Северскому 
Донцу и с ходу форсировала его в районе Красного Лимана. В ночь на 2 
февраля в сражение был введен 4-й гвардейский танковый корпус. 5 февраля 
он совместно с соединениями 3-го танкового корпуса освободил Краматорск. 
Подвижная группа 3-й гвардейской армии, обойдя Ворошиловград с юго-
запада и запада, овладела Собовкой (5 км западнее Ворошиловграда) и 
перерезала железную дорогу, идущую на Сталино. Вражеский гарнизон, 
опасаясь окружения, стал отходить. Это позволило 14 февраля 18-му 
стрелковому корпусу 3-й гвардейской армии освободить Ворошиловград. К 
этому времени 2-й гвардейский танковый корпус овладел Георгиевкой, а 1-й 
гвардейский механизированный и 23-й танковый корпуса завязали бои за 
Краснодон. 

 





 Главную роль в наступлении генерал Ватутин отводил вновь создаваемой подвижной группе 
фронта. В ее состав включались 1-й гвардейский танковый, 25-й танковый, 1-й гвардейский 
кавалерийский, 4-й гвардейский стрелковый корпуса, четыре истребительно-
противотанковых артиллерийских полка, одна дивизия ПВО. Командование группой 
возлагалось на командующего 6-й армией генерал-лейтенанта Ф.М. Харитонова. Она должна 
была перейти в наступление 17 февраля и к исходу 22 февраля выйти в район Мелитополя. 

 5-й танковой армии, ввиду ее слабого состава, отводилась вспомогательная роль. Ей 
предстояло преследовать противника в направлении Каменск, Куйбышево, а затем 
предполагалось вывести ее в резерв фронта. 

 Сталин, рассмотрев представленный план, 11 февраля предложил генералу Ватутину 
«принять другой план – с ограниченными, но более осуществимыми в данный момент 
задачами». На ближайшее время главным было не допустить отхода противника в сторону 
Днепропетровска и Запорожья, принять все меры к тому, чтобы зажать донецкую группу 
противника в Крыму, закупорить проходы через Перекоп и Сиваш и изолировать таким 
образом ее от остальных войск противника на Украине. 

 События, развернувшиеся на фронте, показали нереальность планов генерала Ватутина. 11 
февраля 4-й гвардейский танковый корпус возобновил наступление. Он совместно с 9-й 
гвардейской танковой бригадой освободил Красноармейское. Противник, стремясь любой 
ценой сохранить занимаемые позиции, в спешном порядке стал подтягивать к этому району 
новые силы, в том числе моторизованную дивизию «Викинг» и 7-ю танковую дивизию. На 
рассвете 12 февраля они при поддержке авиации перешли в наступление и после 
ожесточенных боев 20 февраля снова заняли Красноармейское. 

 



 В полосе 3-й гвардейской армии оперативная группа (23-й танковый корпус, 203-я стрелковая 
дивизия, часть сил 266-й стрелковой дивизии) под командованием генерала Е.Г. Пушкина заняла 14 
февраля Краснодон. Войска 6-й армии, усиленные 115-й танковой бригадой, 127-м и 212-м 
танковыми полками, 17 февраля вышли на рубеж Красноград, Новомосковск, а 1-я гвардейская 
армия освободила Павлоград. 

 Части 2-го и 2-го гвардейского танковых корпусов, продвигаясь в юго-западном направлении, утром 
21 февраля вышли в район Штеровки. Здесь они встретили упорное сопротивление противника, в 
том числе 17-й танковой дивизии, переброшенной из района Ростова. 23-й танковый корпус нанес 
удар в юго-западном направлении, овладел Ровеньками и 24 февраля подошел к Красному Лучу. В 
связи с тем что в корпусах осталось мало исправных танков, они с подходом стрелковых дивизий 
были выведены в резерв фронта. Подвижная группа Юго-Западного фронта также оказалась в 
тяжелом положении, имея к 21 февраля всего 40 исправных танков. Противник же, перебросив 6-ю 
танковую и несколько пехотных дивизий, утром 22 февраля после мощной авиационной 
подготовки перешел в наступление и к началу марта оттеснил подвижную группу на левый берег 
Северского Донца. 

 В ходе Миллерово-Ворошиловградской операции войска Юго-Западного фронта нанесли 
поражение основным силам 1-й танковой армии противника, отбросили ее на 120–250 км, 
освободили северную часть Донбасса, вышли к днепровским переправам в районах Запорожья и 
Днепропетровска, создав серьезную угрозу флангу и тылу донбасской группировки врага. Однако 
полностью выполнить поставленные задачи войска фронта не смогли. Основными причинами 
незавершенности операции «Скачок» явились: просчеты командующего фронтом в оценке 
обстановки; большие потери и отсутствие резервов; отставание тылов (до 300 км), аэродромов 
базирования фронтовой авиации. Потери фронта, насчитывавшего к началу операции почти 265,2 
тыс. человек, составили: безвозвратные – 38 049 и санитарные – 63 684 человека, или 38,3 % от 
численности войск фронта. 
 





 После завершения Миллерово-Ворошиловградской операции войска 5-й 
танковой армии перешли к обороне на р. Миус в районе Красного Луча. 18 
апреля 1943 г. была издана директива № 46117 Ставки ВГК о переименовании с 
24 часов 20 апреля 5-й танковой армии в 12-ю армию. Она, как и 3-я танковая 
армия, просуществовала почти 11 месяцев. И, как в случае с этой армией, 
причиной переименования 5-й танковой армии было то, что по своему составу 
она уже не соответствовала своему названию и к этому времени было решено 
формировать танковые армии однородного состава. 

 

 



Спасибо за внимание!  

 


