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СВЕРШИЛ ТО,  

ЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ  

СВЕРШИТЬ ПРАДЕДУ

14 мая 1945 года советские войска совместно с 1-й болгарской 

армией завершили освобождение Югославии от немецко-фа-

шистских захватчиков. Таким образом, была поставлена точка 

в окончании войны на Европейском континенте. Но в другой ча-

сти света — Юго-Восточной и Восточной Азии — Вторая мировая 

война продолжалась. Её продолжал злейший враг СССР, Китая 

и Кореи, союзник фашистской Германии, — империалистическая 

Япония.

В феврале 1945 года на Крымской конференции трёх держав 

антигитлеровской коалиции — СССР, США и Англии — среди 

прочих вопросов обсуждался и вопрос о вступлении Советского 

Союза в войну на Дальнем Востоке. СССР, будучи верен союзни-

ческому долгу и стремясь ускорить окончание Второй мировой 

войны, обязался выступить против Японии через два-три месяца 

после капитуляции Германии…

В числе тех, кому довелось принимать участие в разгроме 

японской метрополии, был и Пинясов Алексей Никифорович.

…В разгар борьбы большевиков с крепкими крестьянскими 

хозяйствами — так называемыми кулаками — большую семью 

Пинясовых из Мордовии выслали на север. Так Алексей Никифо-

рович оказался в Ленинградской области, в Токсове. В 1941 году 

он закончил 7 классов Токсовской школы. К концу 1942 года из-за 
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блокадного голода и болезней в семье Пинясовых умерло 8 чело-

век, и Алексей, выполняя желание бабушки — умереть на роди-

не, — увозит её в Мордовию. Там в ноябре 1943 года ему исполня-

ется 17 лет, и его призывают в Красную Армию.

Уссурийский край, школа артиллеристов. Четыре месяца из-

учает противотанковую пушку, осваивает специальность навод-

чика. В феврале 1944 года в артшколу из Хабаровского края при-

езжают авиаторы.

— У кого семь классов образования, шаг вперёд!

Так Алексей Никифорович Пинясов становится курсан-

том авиационного училища, где учится на лётчика-истребителя. 

Вскоре училище расформировывают и на его базе создают школу 

воздушных стрелков-радистов. Пять месяцев учёбы, и вновь Ус-

сурийский край, ст. Вожжаевка, 10-й дально-бомбардировочный 

авиационный полк: отработка точности бомбометания — на спе-

циально созданных полигонах бетонными бомбами бомбили объ-

екты условного противника.

Несмотря на советско-японский пакт о нейтралитете, Япония 

постоянно угрожала Советскому Союзу, чинила всяческие пре-

пятствия советскому судоходству на Дальнем Востоке, вплоть 

до потопления судов. Учитывая реальную обстановку на Даль-

нем Востоке, Советский Союз вынужден был держать на границе 

с Маньчжурией 40 дивизий, а 5 апреля 1945 года Советское пра-

вительство денонсировало пакт о нейтралитете и заявило, что 

Япония, будучи союзницей Германии, помогает ей в войне про-

тив СССР и воюет с союзниками советского государства — США 

и Англией.

Армия Японии была настолько сильна, что военный министр 

США Г. Стимсон писал президенту Трумэну 2 июля 1945 года: 

«Если мы осуществим высадку на одном из главных островов 

и начнём захватывать Японию, японцы, по всей вероятности, ста-

нут сопротивляться до последней капли крови… В результате 

мы понесём огромные потери и будем вынуждены оставить Япо-

нию…». И далее: «Нельзя ли, не прибегая к насильственной окку-

пации Японии, принудить её вооружённые силы к безоговорочной 

капитуляции?»

8 августа правительство СССР, верное своему союзническому 

долгу, сделало заявление о вступлении в войну с Японией. Совет-

ским Вооружённым силам противостояла более чем миллионная 

Квантунская армия, а линия фронта по государственной границе 

и Монголии превышала 5 тысяч километров.



Сержант Пинясов А. Н. войну с Япо-

нией начал на новеньком бомбовозе ИЛ-4, 

приспособленном для бомбёжки в ночное 

время. В составе 3-й воздушной армии 

он бомбит ночные Чанчунь, Муданьцзян, 

Узидинь, Харбин, укрепрайоны Квантун-

ской армии.

«— Мы работали только по ночам, — 

поясняет Алексей Никифорович, — нас 

готовили как мастеров ночных бомбар-

дировок. Но однажды рано утром наш 

экипаж срочно поднимают. Бежим на 

аэродром. Около нашего Ила — десятка 

два военных. У всех из-под плащ-накидок — штаны с лампаса-

ми. Одни генералы. Построились мы, доложились. Один генерал 

берёт мой полётный лист: “Кто радист?”. Сержант Пинясов, от-

вечаю. А у меня такой детский, глупый вид, только-только девят-

надцать лет исполнилось. Ростиком я маленький, тоненький, на 

голове шлемофон, что бочка сидит, из-под шлемофона пот лицо 

заливает. Ну, думаю, опозорил свой боевой многонациональный 

экипаж. Нас многонациональным экипажем звали: я, стрелок-ра-

дист, мордвин; пилот — белорус; штурман — украинец; второй 

стрелок-радист — башкир. А генерал посмотрел на меня, улыб-

нулся и спрашивает, откуда я. “Из Ленинградской области”, — от-

вечаю. “Мы с вами земляки. А откуда из Ленинградской области, 

она ведь большая?”. Из Токсова, где большой трамплин, отвечаю. 

“Я из Смольного, командующий 3-й воздушной армией генерал-

полковник Жданов”. Как оказалось, это был родной брат тогдаш-

него секретаря Ленинградского обкома партии, члена Военного 

совета А. А. Жданова.

“На тебя, земляк, и твоих товарищей возлагается большая от-

ветственность. Справитесь?” — спрашивает командующий. “По-

стараемся, товарищ командующий”, — отвечаем дружно. Словом, 

получили мы задание разбросать с воздуха над позициями Кван-

тунской армии листовки с предложением капитуляции. Высота 

полёта над городами — не более 400 метров, над деревнями — 

едва ли не по макушкам деревьев. Опыта дневных полётов у нас 

нет. Солнце мешает. Небо полно японских камикадзе, смертников. 

Прикрывать нас некому. Надежда только на самих себя, бортовую 

скорострельную пушку и удачу. На такой высоте и при скорос-
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ти 350–400 км нас могли сбить из любого ружья. Летали 14 ча-

сов. В какой-то момент на нас ринулись два японских камикадзе, 

у них на фюзеляжах специальные опознавательные знаки. Ну, 

думаю, хана. Приготовился к бою, поймал в прицел пушки одного, 

идём на сближение. А смертники вдруг курс изменили. Не знаю, 

что произошло. Вообще, на войне случай большое значение име-

ет. Зачастую его цена — жизнь. А мы все так жить хотели. Ведь 

самому старшему в нашем экипаже всего 23 года было. В общем, 

выполнили мы задание и целёхоньки остались. А ночью — вновь 

на бомбометание…» А бомбить у Квантунской армии было что: её 

укрепрайоны по непреодолимости не уступали линии Маннергей-

ма на Карельском перешейке.

14 августа японское правительство капитулировало. Мно-

гие высшие чиновники, ответственные за развязывание войны, 

покончили жизнь самоубийством. Однако Квантунская армия 

не прекращала сопротивления. И вновь, вновь, и вновь бомбовоз 

А. Пинясова в ночном небе. От захода солнца и до рассвета. И вот 

пришёл этот день — 3 сентября 1945 года, день, ставший Днём 

Победы Советского Союза над Японией и днём окончания Вто-

рой мировой войны. «В тот день 3 сентября 1945 года я испытал 

чувство невероятной гордости, — говорит А. Н. Пинясов, — пред-

ставляете, рассказывал я однополчанам, что мой прадед Алек-

сандр Васильевич Пинясов воевал с японцами в 1905 году в Порт-

Артуре, напрочь проиграл им, а я, его правнук, через 40 лет 

с лихвой выиграл, вернул честь, сделал то, чего не смог сделать 

мой прадед».

После победы над Японией А. Н. Пинясов три года прослужил 

в Корее, на берегу Японского моря, затем ещё почти три года — 

в Хабаровском крае; служить было некому, и пришлось ждать, 

когда подрастёт смена.

Кстати, о том, что 6 и 9 августа американцы взорвали над 

японскими городами Хиросимой и Нагасаки атомные бомбы, 

А. Н. Пинясов узнал лишь в 1951 году, когда демобилизовался и, 

вернувшись в Токсово, стал работать на Ленинградском оптико-

механическом объединении.

В жизни каждого человека есть свои особо значимые даты. 

Среди таких у Алексея Никифоровича Пинясова и день Победы 

над Японией, день, когда он свершил то, чего не удалось сделать 

его прадеду.
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