
 

БиБлиотека в потоке времени 
 

как все начиналось… 

 
Советская власть поставила задачу проведения 

культурной революции. Культуру в массы должна была 

нести широкая сеть школ, клубов и библиотек. В городе 

Ораниенбауме и Ораниенбаумской волости создаются 

культурно–просветительские общества, одной из задач 

которых является создание изб-читален и библиотек.  

Это можно проследить по архивным документам. 

Общество «Пролеткульт «Просвещение» Ораниенбаумской 

волости Петергофского уезда Петроградской губернии в 

приблизительной смете от 8 марта 1919 года, составленной 

в отдел народного образования при волостном Совдепе для  

нужд библиотеки, то есть для приобретения книг, требует  

1500 рублей.1
  

Избы-читальни начинают создаваться в деревнях и 

селах области. Здесь были трудности с помещениями для 

библиотек, остро ощущалась нехватка книг.  

Об этом свидетельствует ряд документов. В сведениях о 

работе Броннинского культурно-просветительского общества 

за 1918 и по 1 марта 1919 года, составленных в виде анкеты 

на вопрос: «В чем выражается самая острая нужда?», значится:  

«В помещении, в книгах для библиотеки».2 Броннинское 

культурно-просветительское общество обращается в отдел 

народного образования Ораниенбаумского волостного совета:  

«Просим отдел народного образования снабдить 

культурно-просветительское   общество   книгами 

из частных библиотек».3
  



Дубковское культурно-просветительское общество 

обращается Комитет бедности Дубковского района  

24 февраля 1919 года: «Просим предоставить в 

пользование общества библиотеку, находящуюся 

без внимания на даче Безеветер».4 Вопрос о принятии 

на учет библиотек Ораниенбаумской волости обсуждался 

на заседании представителей культурно-просветительских 

обществ и союзов молодежи Ораниенбаумской волости 

28 марта 1919 года. Поручили это сделать вновь избранной 

волостной культурно-просветительской комиссии из трех 

человек.  

В 1920 году создаются волостные библиотечные тройки.  

«В личный состав Библиотечной Тройки 

входят представители от Партийного комитета, 

Союза Молодежи и Отдела Образования, если 

первого и второго на местах нет, то Работников 

Социалистической культуры».5 Важным шагом в 

организации библиотечного дела в Петергофском уезде 

было решение от 13 мая 1920 года о создании Единой 

библиотеки. «Создание Единой библиотеки имеет 

задачей объединить все находящиеся на данной 

территории библиотеки в целях наиболее 

продуктивного использования ее сил, так как опыт 

показал, что организация библиотек Парткома 

Р.К.С.М. слишком односторонняя и полна сплошь 

политической литературой, а в Отделе Народного 

Образования наоборот лишь беллетристика. 

Создание Единой Библиотеки имеет цель устранить 

это ненормальное явление – Библиотеки отвечают 

всем запросам населения».6
  

В мае 1920 г. Ораниенбаумская Волостная Библиотечная  

Тройка разрешила вопрос о создании Центральной библиотеки  

при исполнительном Комитете, т.к. последний является 

центром всей волости, то существование такой библиотеки при  

нем крайне необходимо ввиду целесообразности организации  

библиотечного дела в волости.  

Согласно этому решению библиотечная сеть строилась  

следующим образом: Центральная библиотека, районные, 

избы-читальни и передвижные.  

Центральные библиотеки устраиваются в крупных 

пунктах: городах и селах, при клубах и Народных домах. 

Районные распределяются по мере надобности, но на 

расстоянии одна от другой не более как в 6-ти верстном радиусе. 

При Центральной библиотеке помещается книжный 

фонд, которым снабжаются библиотеки данного района. 

Низшим типом библиотеки, в смысле количества, будут  

избы–читальни; они должны быть в каждом селении, состав 

их должен удовлетворять самым элементарным запросам 

читателей. 

Последним видом библиотек являются передвижные. 

Структура передвижных библиотек была весьма 

проста – небольшие, определенного состава комплекты книг, 

пополняемые районной библиотекой, кочевали из одного 

селения в другое, уделяя особое внимание находящимся на 

окраине волости населенным пунктам,жители которых не могли 

пользоваться услугами ближайшей районной библиотеки.  

На заседании волостных троек Петергофского уезда 

также обсуждался вопрос о переписи книг среди населения. 

Это поручалось сделать представителям РКСМ (Российский 

коммунистический союз молодежи) и работникам просвещения. 

Книги у населения предполагалось реквизировать  

безвозмездно.  



В протоколе заседания по этому вопросу значится:  

«…будут отбираться только те книги, которые 

не используются владельцем и которые, 

следовательно, ему не нужны».7 «…может быть 

реквизировать их не придется, нам необходимо 

собрать только сведения».8
 

В обязанности представителей волостной 

библиотечной тройки вменялось ведение всех волостных 

библиотек и изб-читален. Они руководили общей работой,  

вели сношения с уездной распределительной тройкой. Между 

собой волостные тройки должны были работать в тесном 

контакте, организуя для этого съезды, не менее одного раза в  

месяц.  

На этом же заседании было принято решение о 

создании в Ораниенбауме одной Центральной и 3-х районных 

библиотек. Кроме того, в Ораниенбаумской волости в имении 

Малые Дубки создавалась Центральная библиотека,а районные – в 

деревнях Большие Дубки, Сойкино, Левдузи, селах Мартышкино 

и Лебяжье.  

В состав Ораниенбаумской волостной библиотечной 

тройки входили товарищи Буланов, Павлов и Квятковский, 

на заседании тройки от 18 мая 1920 года председателем 

был избран Буланов. 24 мая 1920 года Ораниенбаумская  

волостная библиотечная тройка обращается в Ораниенбаумский  

комитет с письмом следующего содержания:  

«На последнем своем заседании 

Ораниенбаумская    волостная    библиотечная 

тройка разрешила вопрос о создании Центральной 

библиотеки при Исполнительном Комитете, т.к. 

последний является центром всей волости, то 

существование таковой библиотеки при нем крайне 

необходимо ввиду наибольшей целесообразности 

организации библиотечного дела в волости. 

Поэтому просим вашего разрешения на 

занятие нами помещения под библиотеку, 

находящегося ныне в распоряжении начальника 

милиции/канцелярии рядом с партийным 

комитетом/или же белый флигель находящийся 

неподалеку от оранжереи. 

О последующем вашем решении просим 

поставить нас в самом ближайшем времени в 

известность».9
  

Центральная библиотека в городе Ораниенбауме была 

открыта по улице Ленинской (дом 2); районные: изба-читальня 9-

го района на улице Софийской (д. 1) – в настоящее время 

улица не существует,микрорайон перестроен;вторая библиотека 

размещалась в «Народном доме» на Народном проспекте (дом 

37) – ныне проспект Юного Ленинца; третья – в Троицкой 

слободе рядом с городом (ныне Красная слобода) – 8-й район. 

Интересна история создания библиотеки в 8-ом районе.  

Он находился на большом расстоянии от города и его жители 

не всегда могли посещать клуб, лекции, спектакли и так далее,  

устраиваемые в городе. Общим собранием граждан района 

было принято решение о создании в районе избы-читальни, 

для проведения в жизнь намеченного плана была избрана  

комиссия из семи членов. Комиссия избрала ответственного 

руководителя – Виктора Гринфельда.  

Помощь отдела народного образования была 

незначительной, поэтому комиссия обратилась к населению 

сделать добровольный сбор – как деньгами, так и книгами. В 

докладе о работе избы-читальни 8-го района Ораниенбаумского 

отдела народного образования записано следующее:  

«…1 января 1920 года состоялось открытие 

нашей избы-читальни. Все было украшено самими 

же детьми. Был устроен концерт-спектакль. 



Наскоро сорганизованный детский хор открыл 

избу-читальню пением Интернационала. Были 

произнесены приветственные речи, дети исполнили 

несколько пьесок. Всем было весело и уютно».10
  

Спустя некоторое время на одном из общих собраний 

был поднят вопрос о средствах для избы-читальни. Собрание 

постановило обложить ежемесячным налогом в размере 

10 рублей всех граждан района от 16 лет и таким образом 

на культурно-просветительные цели района ежемесячно 

собиралось от 1500 до 2000 рублей. При избе-читальне 

образовался целый ряд секций: хоровая, драматическая, 

декламационная, библиотечная и т.д. Почти каждое 

воскресенье устраивались  концерты,   спектакли, митинги. 

Доктором Успенским была прочитана лекция о борьбе с  

тифом. Организовался хор из любителей пения до 25 человек. 

Книг в библиотеке было немного, читалась в основном 

беллетристика. На конец 1920 года общее количество 

книг в библиотеках Ораниенбаума составляло примерно 

6000. Но из отчетной ведомости Центральной библиотеки 

уже за февраль 1921 года можно заключить, что в библиотеке  

на начало месяца было 3228 книг. Необходимого чувства  

ответственности у читателей в ту пору еще не было (за месяц  

пропало 400 книг). Самое большое количество книг было в  

отделе беллетристики (1086 книг).  

Судя по отчету, в библиотеке на начало месяца состояло  

1282 читателя, причем число читателей-мужчин незначительно 

превышало число читателей–женщин. В основном читалась 

беллетристика (за месяц – 119 книг), спрос на иную литературу  

был незначительным. Имелись в библиотеке и периодические  

издания (663). Обслуживало читателей 3 библиотекаря.  

Читальни в библиотеке не было, она начала 

функционировать в 1921 году. «Читальня при 

центральной библиотеке   отеплена   и    освещена 

на средства, полученные от теат-х постановок. 

Центральная библ. работает оч. хорошо».11
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Любовь к книге ради книги не 

должна существовать. Жалости 

достойны те любители книг, 
книголюбы и книгоеды, которые, 

забывая человека, любят книгу 

ради ее самой, забывая, что живая 

сила человеческой мысли и чувства, 

в ней кристаллизованная, только 
тогда проявляется как сила, когда 

вселяется в человека снова. 

Н. А. Рубакин 



20–е годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом здании на ул.Ленинской,2 находилась библиотека, 

первым заведуюшим которой был В. И. Веселов.  

40–е годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время Великой Отечественной войны и в первые  

послевоенные годы библиотекой заведовали Т. И. Герасимчук, 

К. Целиков. В 1949 г. библиотека переезжает на ул. Ленинскую, 

14, заведующей становится К. Казакова.  

 

 
50–е годы 

 
 
 
 

 

30–е годы 
 
 
 
 
 

 

 

Дом 53 на пр. Юного Ленинца (ныне – Дворцовый пр.), 

в котором библиотека занимала две комнаты – читальный зал 

и абонимент.  

С 1955 г. библиотекой руководит М. И. Салосина, 

библиотека снова переезжает в построенный в 1957 г. Дом  

Культуры, где занимает 4 комнаты площадью 200 кв.м.  



60-70–е годы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорошая библиотека есть 

книжное отражение вселенной. 

Н. А. Рубакин 

С 1960 г. заведующей библиотекой была Людмила  

Арсентьевна Алексеева; с 1967 г.– Ирина Дмитриевна Лебедева. 

В 1972 г. библиотека находится по адресу ул. Швейцарская, 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 1973 г. библиотекой руководила Светлана Андреевна 

Тимофеева.  

В этот период начался новый 

этап – централизация библиотечной 

сети   района.     Библиотеки 

Ломоносовского района стали 

местом крупного  эксперимента 

Министерства   культуры   СССР 

по централизации   деятельности 

библиотек. Это было трудное время, 

изменялся весь характер организации 

работы, структуры, функций, так 

как подобного опыта в области не 

было, все изменения приходилось 

отрабатывать самим   сотрудникам 

библиотек.  



Центральная районная библиотека стала 

административным и методическим центром не только для 

библиотек района, но и для библиотек профсоюзной, школьной  

сети и библиотек различных ведомств. Добавились новые 

отделы: методико-библиографический, отдел иностранной 

литературы, зал периодики, сельскохозяйственный сектор, 

отдел комплектования и обработки литературы.  

Осенью 1973 года в распоряжение ЦБС была выделена 

автомашина-библиобус, специально оборудованная для 

обслуживания читателей, проживающих в местах, удаленных 

от стационарных библиотек-филиалов.  

В 1975 году за успехи в организации и проведении  

централизации, а также достигнутые показатели в работе 

с населением, ЦБС была представлена на ВДНХ и получила 

бронзовую медаль.  



80–е годы 

С 1978 года библиотекой руководила Людмила 

Федоровна Беляева.  

 
Из воспоминаний Л. Ф. Беляевой: 

 
В 1974 году я поступила 

на работу в Ломоносовскую 

ЦБС   методистом   по 

работе с детьми. Светлана 

Андреевна Тимофеева была 

директором второй год. Её 

образование – культурно- 

просветительная работа – и 

опыт работы инспектором 

Отдела культуры района 

определили направленность 

деятельности библиотек 

района, активизировалась  

просветительская, социальная работа. Сельские библиотеки 

стали постоянными гостями в учреждениях, на производстве: 

с книгами, обзорами, лекциями. Не имеющие библиотек 

населённые пункты получили с помощью библиобуса доступ 

к чтению. Единый библиотечный фонд района открылся для 

всех жителей.  

С 1975 года я начала работать заместителем директора  

по работе с детьми, став заведующей детской библиотекой. 

Улучшение библиотечного обслуживания детского населения:  

эта задача решалась комплексно с сельскими и школьными 

библиотеками: проведение семинаров, научно-практических  

конференций, методической и библиографической помощи  



в условиях централизации стало более доступно. В 1978 

году, после того, как С. А. Тимофеева перешла на работу 

во вновь созданную Администрацию города Ломоносова 

(Петродворцового района), мне доверили возглавить 

Ломоносовскую ЦБС.  

С особым добрым чувством вспоминаю я годы 

работы директором ЦБС. Поначалу не хватало знаний 

административно-хозяйственной деятельности, не было 

умений руководства большим женским коллективом. Но 

постепенно жизнь всему научила. Помогали опытные  

коллеги, директора ЦБС

 Ленинградской 

области. Училась и у 

своих сотрудников. 

Это были умудрённые 

опытом ветераны 

библиотечной работы – 

Анна Федоровна Исакова, 

Галина Михайловна 

Дрёмова, Ольга Петровна 

Афанасьева, Лидия  

Ивановна Котова. Многое я почерпнула и у сотрудников- 

сверстников, беззаветно преданных делу: Наталья Ивановна 

Еганова, Лидия Васильевна Мальцева, Алла Афанасьевна 

Кошель, Наталья Сергеевна Коломейчук. Радовала и давала 

новый импульс для работы наша молодёжь, проявлявшая  

неподдельный интерес к профессии библиотекаря: 

Марина Михайловна Саромотина, Валентина Михайловна 

Бондаренко, Елена Львовна Шилина. Все они стали хорошими  

библиотекарями.  

Двадцать пять лет я работала в библиотеках. Двадцать 

из них – в Ломоносовской ЦБС. И никогда не пожалела об  

этом времени!  



В 1987 году на научно-практической конференции  

«Рубакин и современность» были проведены первые 

Рубакинские чтения. Конференция была посвящена 

одной из главных мыслей Н. А. Рубакина – необходимости 

самообразования с помощью книги. Основной темой 

выступлений была «Современная массовая библиотека в 

системе непрерывного образования».  

90–е годы 

В 1990 г. состоялись вторые Рубакинские чтения, 

посвященные не только теоретическому осмыслению 

творческого наследия Рубакина в области библиопсихологии, 

но и вопросам изучения читателей, самообразовательного 

чтения, организации работы библиотеки и личности 

библиотекаря.  

музей н. а. рубакина 

С 1994 года библиотекой 

руководила Наталия Ивановна 

Еганова.  

В мае 1998 года Центральной 

районной библиотеке было 

присвоено имя Николая 

Александровича Рубакина, в силу чего 

она стала третьей в Ленинградской 

области библиотекой, носящей 

персональное имя.  

Долгие годы сотрудники библиотеки 

собирали материалы, книги, 

фотографии о жизни и творчестве  

Н. А. Рубакина, работали в книгохранилищах, архивах, в личном  

архиве в Российской государственной библиотеке в Москве.  

 
27 мая 1998 года, в связи с присвоением Ломоносовской  

центральной районной библиотеке имени Н. А. Рубакина,  

состоялось открытие библиотеки-музея Н. А. Рубакина, 

что явилось результатом глубокого изучения его наследия, 

реального воплощения его идей и прогрессивных взглядов в  

современную практику библиотек района.  

Материалы музейной коллекции можно разделить на 

три группы.  

Первая –   это   первоисточники, работы    самого 

Н. А. Рубакина, в том числе прижизненные издания и 

ксерокопии его работ, собирание которых начиналось с 11 

книг, полученных из обменно-резервного фонда Российской 

государственной библиотеки. На сегодняшний день в музее 

собрано 57 прижизненных изданий автора.  



Второй массив – 

документы о жизни Николая 

Александровича и его 

семьи, копии которых 

получены в результате 

изучения рукописного  

отдела Российской 

государственной библиотеки, 

где хранится архив и вторая 

собранная Н. А. Рубакиным 

библиотека,     завещанная 

им России. В экспозиции 

музея представлены 

свидетельство,  выданное 

Ораниенбаумской городской 

управой о принадлежности 

к купеческому сословию и 

фотографии отца Александра 

Иосифовича,   детские 

фотографии   Николая       и 

его    брата,  фотография  

родового дома. Третий массив – это литература о наследии 

Н. А. Рубакина: книги, статьи, напечатанные за многие годы  

изучения его жизни и творчества. Поиск этой литературы и  

сегодня ведется в фондах крупнейших библиотек Санкт- 

Петербурга и Москвы, в личных собраниях любителей книги. 

Сюда же отнесены материалы десяти Рубакинских чтений, 

проводимых совместно с научно-методическим отделом РНБ 

и Санкт-Петербургским институтом культуры.  

За годы, прошедшие со дня открытия библиотеки-музея, 

сняты видеофильмы – «Рубакинские места в Ораниенбауме- 

Петербурге», «Библиотеки на родине Рубакина».  



2000–е годы 

 
Основные задачи работы библиотеки на сегодняшний 

день отражены в ее миссии: культурно-досуговая, 

просветительская и информационно-справочная функция для 

пользователей, организация традиционного библиотечного 

обслуживания пользователей муниципального района с 

предоставлением им основных библиотечных услуг.  

Однако, есть ещё одно направление в работе 

Центральной библиотеки – воздать дань уважения 

знаменитому земляку, сохранить преемственность поколений 

в профессии. 27 мая 2010 г. состоялось открытие в библиотеке  

мраморного бюста Н. А. Рубакина, скульптора А. М. Блонского.  

Лучшим библиотекам района были вручены памятные медали 

с изображением Н. А. Рубакина и его экслибриса.  

С 2016 г. библиотекой 

руководит Светлана Викторовна 

Чеботарева.  

В библиотечном обслуживании 

населения Н. А. Рубакин большое 

значение придавал взаимодействию 

библиотек.Он призывал проникнуться  

«чувством солидарности и сознанием, 

что они служат одному и тому же  

божеству», т.е. читателю. В 2016 году эта идея Н. А. Рубакина  

воплощена нами в создании «Методического объединения 

руководителей школьных и сельских библиотек Ломоносовского  

муниципального района».  

Сегодня библиотека – место встреч и общения, а не 

только получения информации. Именно поэтому расширяется 

сфера деятельности библиотекаря. В 2017 году по инициативе 

читателей, краеведов на базе библиотеки-музея, как центра 

информационно-краеведческой работы, был создан историко- 

краеведческий клуб «Ораниенбаумский уезд». Потребность 

читателей в культурных контактах, в духовном общении 

проявилась в возникновении данного сообщества краеведов, 

учителей и просто любителей истории, особенно истории 

Ораниенбаумского уезда. Именно здесь в клубе, читатели нашли 

источники самовыражения, полезно проводят свой досуг.  

 
 
 
 
 
 
 

Библиотечный клуб  



 
 
 
 
 

Библиотека должна перестать быть 

складом книг. Она должна быть 
складом потенциально духовной 

энергии человечества, тем центром 

в котором происходит превращение 

этой энергии в живую силу. 

Н. А. Рубакин 
 
 
 
 

 

Члены методического совета библиотеки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нынешний состав коллектива библиотеки  



Филиал библиотеки 

 
В 2006 году в поселке Большая Ижора был открыт  

филиал –  Районная детская библиотека. В 2017 году 

она получила новый статус – Библиотека семейного 

чтения (в соответствии с постановлением администрации  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный  

район Ленинградской области от «28» февраля 2017 года  

№ 316-р/17 для обслуживания как детского, так и взрослого  

населения поселка).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Главное в чтении –  не 

текст сам по себе, а мысли, 

чувства, образы, вопросы, 

которые рождаются в душе 

читателя. 

Библиотека семейного чтения реализует 

следующие задачи: 

– Широкая пропаганда семейного чтения как фактора, 

содействующего укреплению и развитию семейных отношений;  

– Организация содержательного досуга семьи;  

– Развитие психолого-педагогической культуры и 

культуры семейных отношений.  

Н. А. Рубакин 



  

издательская деятельность библиотеки 
 

В 1983 и 1989 годах были выпущены рекомендательные  

указатели литературы: «Что читать о Ломоносовском районе» 

и «Твоя земля Ломоносовская».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2002 году вышел сборник – 

итог рубакинских чтений «На 
земле Рубакина. Краеведческие 
исследования и выступления на 

краеведческих чтениях». В 2012 

году издан сборник «Афоризмы 

Н.А. Рубакина».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2014–2019 годы выпущены комплекты открыток к 

краеведческим чтениям краеведа К. Б. Ульяночкина «Юбиляры 

месяца».  

 
 
 
 

Образованный человек — это 
человек, имеющий свое собственное 

миросозерцание, свои мнения о всех 

сторонах и областях окружающей 

его жизни. 
Н. А. Рубакин 



Библиотека в сети интернет 

В 2014 году был создан сайт библиотеки  
https://biblioteka.lmn.su 

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2016 году организована группа 

в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club113051605 

 
 
 
 

 
Никогда не прекращайте вашей 

самообразовательной работы и не 

забывайте, что, сколько бы вы ни 
учились, сколько бы вы ни знали, 

знанию и образованию нет ни 

границ, ни пределов». 

 
Знание должно служить творческим 

целям человека. Мало накоплять 
знания; нужно распространять их 

возможно шире и применять в жизни. 

 
Если читатель не идет к хорошей 
книге, надо сделать, чтобы 

сама книга пошла к нему. 

 
Н. А. Рубакин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2017 году организована группа филиала Библиотеки 
семейного чтения https://vk.com/bibizhora 



 

 

В подготовке материалов использованы документы 

воспоминаний из Ломоносовского краеведческого музея.  

 
 


	БиБлиотека в потоке времени
	как все начиналось…
	«Просим отдел народного образования снабдить культурно-просветительское   общество   книгами из частных библиотек».3
	«В личный состав Библиотечной Тройки входят представители от Партийного комитета, Союза Молодежи и Отдела Образования, если первого и второго на местах нет, то Работников Социалистической культуры».5 Важным шагом в организации библиотечного дела в Пет...
	«…будут отбираться только те книги, которые не используются владельцем и которые, следовательно, ему не нужны».7 «…может быть реквизировать их не придется, нам необходимо собрать только сведения».8
	«На последнем своем заседании Ораниенбаумская    волостная    библиотечная тройка разрешила вопрос о создании Центральной библиотеки при Исполнительном Комитете, т.к. последний является центром всей волости, то существование таковой библиотеки при нем...
	О последующем вашем решении просим поставить нас в самом ближайшем времени в известность».9
	«…1 января 1920 года состоялось открытие нашей избы-читальни. Все было украшено самими же детьми. Был устроен концерт-спектакль.


	20–е годы
	40–е годы
	50–е годы
	60-70–е годы
	80–е годы
	Из воспоминаний Л. Ф. Беляевой:

	90–е годы
	музей н. а. рубакина
	2000–е годы
	Филиал библиотеки
	Библиотека семейного чтения реализует следующие задачи:
	издательская деятельность библиотеки
	Библиотека в сети интернет
	https://biblioteka.lmn.su


