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Радиостанция РСБ «Двина»: передовик фронта 

 Семья Баныкиных, 

 Богородский муниципальный округ 

 

Все дальше и дальше уходят от нас в летопись истории события 

Великой Отечественной войны. А что об этом знают наши дети, внуки, 

правнуки? Этот вопрос я задала своей внучке Алине. На что она мне 

ответила: «Бабушка, все можно найти в интернете». Я тогда промолчала, но 

подумала о том, что, конечно, в интернете есть все, а что в душе у наших 

детей? Готовы ли современные подростки понять весь смысл той войны, 

смысл подвига людей, одержавших победу? 

 Мне захотелось продолжить этот разговор, но как-то все не было 

подходящего момента. Однажды, когда я в очередной раз зашла в нашу 

сельскую библиотеку, чтобы взять какой-нибудь романчик для души, мой 

взгляд привлекла внимание полочка с надписью «Город Горький в годы 

Великой Отечественной войны». Книги меня очень заинтересовали. Домой я 

вернулась не с романчиком, а с книгами по краеведению. Из них я узнала 

много нового о становлении оборонной промышленности Горьковской 

области и многогранном вкладе ее ведущих предприятий в победу над 

Германией, о деятельности заводских инженерно-технических служб. О всех, 

кто создавал военную технику и осваивал новое производство. 

 Мое внимание привлек раздел «Приборостроение». Я начала читать, и 

тут прибежала Алина. 

  – Бабушка, ты все читаешь? – спросила с удивлением она. 

 – Читаю. Ты знаешь, оказывается, в годы войны наша область так 

много дала фронту: выпускали танки, машины, самолеты, пушки, даже 

подводные лодки, аэросани и мотоциклы. 

 Смотрю, Алина подсаживается ко мне поближе, сняв наушники и 

отложив телефон в сторону. 

 – А сейчас про что читаешь? – с любопытством спросила внучка, 

заглядывая в книгу. 

 – Сейчас про радиостанции, – ответила я. 

 – Какие радиостанции могли быть в то время? – засмеялась внучка. 

 – А давай, почитаем, – предложила я. 

 И мы вместе с ней погрузились в чтение. Из книг мы узнали, что, когда 

началась война, завод им. В.И. Ленина имел на производстве три вида 

продукции: мощные армейско-фронтовые радиостанции РАФ, дивизионные 

радиостанции различных модификаций РСБ, переговорные устройства для 

танковых и самолетных экипажей. В годы войны объемы выпуска и 

номенклатура продукции (радиостанции РСБ-бис, РСБ-М-бис, РМБ-З-бис, 

РМБ-З-бис-АД) резко выросли. 



Предприятие выпускало свыше 70 различных изделий, значительную 

часть которых составляли радиостанции. Почти все самолеты советской 

авиации, все военные аэродромы, значительная часть сухопутных 

соединений, береговые дальней связи – корабли и подводные лодки – имели 

радиостанции производства завода им. Ленина. 

 Радиостанция «Двина» стала передовиком фронта. РСБ «Двина – 

коротковолновая, симплексная, самолетная радиостанция с большим 

радиусом действия. Выпускалась в 1940 году. Использовалась в комплекте с 

радиоприёмником «УС-1». Диапазон передатчика = 2.5-12 MHz. Режимы 

работ: AM/CW. Выходная мощность передатчика = 80 вт (лампа ГКЭ-100). 

Монтировалась на самолетах-бомбардировщиках. За годы войны завод 

поставил более 19,1 тыс. различных модификаций РСБ, которые очень 

высоко ценились военными специалистами. 

 Победа в танковом сражении на Курской Дуге во многом стала 

возможной благодаря организации связи. Всего за время Курской битвы и 

последующих наступательных операций советских войск было сорвано более 

3500 вражеских радиограмм. Некоторые из них безуспешно повторялись до 

20 раз. В условиях радиопомех противнику удалось передать не более 30% 

оперативных радиограмм. Это значительно затрудняло управление по 

радиосвязи соединениями немецких войск и их взаимодействие между собой 

и с авиацией. Во втором периоде войны в радиоэлектронную борьбу с 

противником, кроме радиоподразделений частей связи, вступили отдельные 

радиодивизионы специального назначения. Это было важным шагом вперед 

в развитии радиоэлектронной борьбы. 

 – А ты знаешь кого-нибудь из связистов - участников войны из нашего 

села?», – полюбопытствовала Алина. 

 – Тут я вспомнила дядю Петю – скромного мужчину. На селе он 

славился плотницким делом. Многие из домов села Шапкино построены его 

руками и до сих пор радуют своих обитателей. Любили его и ребятишки. Он 

им, то дудочку смастерит, то свистульку, то игрушку какую из дерева. О 

войне, как и многие, говорить не любил. А было о чем рассказать. Война его 

застала, когда он служил в армии. С 1941 по 1945 гг. воевал в батальоне 

связи старшим подразделения. Еграшин Петр Михайлович был дважды 

награжден орденом Красной Звезды, дважды медалью «За отвагу», медалью 

«За оборону Кавказа», медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией». 

 – Вот такие у нас земляки! – с гордостью сказала я. 

 – Да, бабуль, интересно. Жаль, что уже нет никого в живых из 

ветеранов. 

 Внучка убежала гулять, а я задумалась над ее словами. Нет уже давно 

ветеранов, светлая им память, но нужно помнить и тех, кто ковал победу в 

тылу, детей войны, некоторые из них еще живы и хранят память о событиях 

того сурового времени, и эта память должна передаваться нашим детям, 

внукам и правнукам. 


