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Рассказано о задачах Международного 
общества по организации знаний, направлениях его 
деятельности, международных и региональных 
конференциях, изданиях, региональных органах, в 
частности — о Российской секции общества. 

22 июля 1994 г. исполняется пять лет со дня учреждения 
Международного общества по организации знаний (International 
Society for Knowledge Organization, ISKO—ИСКО) — новой 
международной организации в сфере информационного и 
библиотечного сотрудничества. Деятельность ИСКО получила 
признание во всем мире. Издания организации, в первую очередь 
— труды проведенных международных и региональных 
конференций, пользуются известностью среди научной 
общественности. ИСКО удалось сконцентрировать вокруг себя 
сотни специалистов, большая часть которых относится к числу 



признанных авторитетов в области классификации и 
информационного поиска. Наша страна принимает активное 
участие в деятельности ИСКО с момента его образования1. 

Создание ИСКО — закономерный результат международного 
сотрудничества в области классификации. Впервые клас
сификационные проблемы рассматривались на созванной по 
инициативе П. Отле и А. Лафонтена Первой международной 
конференции по библиографии (Брюссель, 1895). Созданный 
тогда Международный библиографический институт после ряда 
преобразований превратился в Международную федерацию по 
документации (ФИД), одну из авторитетных международных 
организаций. В деятельности ФИД был лишь один недостаток на 
протяжении многих десятков лет она обладала поистине 
"монархическим" правом на УДК2, в теоретических исследованиях 
опиралась на УДК и только на УДК, часто не желая замечать 
развития других систем, функционирующих параллельно УДК. 
Именно это обстоятельство привело к организации в рамках 
другой международной организации — Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и организаций (ИФЛА) сначала 
"круглого стола" по классификации (1977 г.), а затем — Секции 
классификации и индексирования [2]. 

Через ФИД и ИФЛА прошли десятки специалистов. 
Конечно, они продолжали деятельность в области классификации 
и после вынужденного оставления своих постов в секциях, 
рабочих и технических комитетах и комиссиях. Но контакты и 
возможности совместных исследований часто утрачивались. (Как 
правило, срок работы специалиста в органах международных 
организаций ограничен 8 годами.) 

Инициаторы образования ИСКО были хорошо знакомы друг 
с другом по многолетней совместной деятельности в ФИД и 
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редоставить любую дополнительную информацию. 
Это право ФИД утратила с образованием Консорциума в декабре 1991 г. Наша 

страна, к сожалению, в члены Консорциума не вошла О возникающих в связи с 
этим юридических и финансовых проблемах см. [1]. 



ИФЛА, представляли разные страны мира. Собравшись во 
Франкфурте (ФРГ) в июле 1989 г., они провозгласили создание 
новой международной организации. 

Президентом ИСКО избрали доктора Ингетраут Дальберг. Ее 
деятельность и раньше была связана с международным 
библиотечным сотрудничеством (многие годы она возглавляла 
Центральный комитет по классификации ФИД, участвовала 
практически во всех крупных международных конференциях, 
совещаниях и симпозиумах, посвященных классификационной 
проблематике). И. Дальберг — автор нескольких монографий, 
более 60 научных статей, классификационной системы Information 
Coding Classification (ICC), чрезвычайно удобной для группировки 
материала в различных библиографических и справочных 
изданиях. Профессор, доктор философии И. Дальберг посвятила 
несколько десятилетий преподавательской работе. Ее 
исследования связаны с проблемами методологии, в том числе с 
такими направлениями, которым в зарубежной теории 
классификации, как правило, не уделяется особого внимания 
(например, проблеме взаимосвязи между общей, философской 
классификацией наук и библиотечно-библиографической 
классификацией). 

Классификационный мир всегда был разделен: сторонники и 
пропагандисты тех или иных классификационных систем 
(Десятичной классификации М. Дьюи, Классификации Биб
лиотеки Конгресса, УДК, Классификации двоеточием, ББК и 
других) часто не общались друг с другом, замыкались в своих 
"системных" интересах. Разрушить эти границы могли люди, 
связанные с преподаванием истории и теории классификации, 
накапливавшие, анализировавшие и обобщавшие опыт клас
сификационного развития в целом. Поэтому при формировании 
ядра новой международной организации И. Дальберг опиралась 
на профессоров и преподавателей учебных заведений. В составе 
Президентского совета ИСКО (8 членов) и Научного 
консультативного совета (21 член) мы видим имена крупнейших 
ученых Эрика де Гролье (Франция), Элайн Свенониус, Питера 
Паульсона и Дагоберта Се'ргеля (США), Роберта Фугмана, 
Норберта Медера, Винфрида Гёдерта (ФРГ), Кеннета Баквелла и 
Алана Джилкриста (Великобритания), М.А. Гопината и К. Кумара 



(Индия), Юкио Накамуры (Япония), Нэнси Вильямсон (Канада) 
и многих других. Нам было предложено представлять нашу 
страну в Научном консультативном совете. Все его члены стали 
редакторами-консультантами основного органа ИСКО — журнала 
"International Classification". 

Журнал "International Classification'' (1С) основан в 1973 г. 
и сразу приобрел характер международного научного издания. В 
1974—1980 гг. он выпускался 4 раза в год фирмой "К.Г. Заур-
Ферлаг", в состав его редакционной коллегии входили пред
ставители самых разных стран мира. В 1981 г. И. Дальберг 
приобрела права на издание журнала и начала организовывать 
постоянный авторский актив. Ежегодно увеличивалось количество 
информации, публикуемой в журнале. Редакционные предисловия, 
написанные, как правило, И. Дальберг, давали оценки и 
формировали общественное мнение. 1С стал официальным 
органом ИСКО с августа 1989 г., но реально это удалось сделать с 
№ 1 1990 г. (это был уже 17-й том журнала, имеющего мировую 
известность). С января 1993 г. журнал выходит под новым 
названием "Knowledge Organization" (КО). Его главным 
редактором на протяжении всех 20 томов является И. Дальберг. 

Основную часть журнала занимают статьи, которые обычно 
предваряются авторским рефератом, биографической справкой об 
авторе (с портретом). В традициях журнала — обязательное 
указание адреса автора, что позволяет желающим обратиться за 
дополнительными разъяснениями. 

Редколлегия готовит также тематические или целевые но
мера. Например, № 1 за 1993 г. посвящен поиску и организации 
визуальной информации, содержит 6 статей по этой теме, 
предваряемых предисловием специально приглашенного ре
дактора. В целевых номерах большую часть составляют материалы 
региональных конференций ИСКО. Так, в № 2 за 1992 г. 
опубликованы материалы конференции "Организация знаний и 
терминологический анализ", проведенной Болгарской секцией 
ИСКО в сентябре 1991 г., — 20 развернутых рефератов или статей 
со всем обычным оформлением (биографическими справками, 
портретами, краткими авторскими резюме). 

Информационные разделы читаются с особым интересом. 
Мы находим здесь сообщения о событиях и фактах научной 



жизни во всем мире (между прочим, теперь там нередко появ
ляется и Россия). Оперативность подачи информации для нас 
поразительна — давность освещаемых событий не более полутора-
двух месяцев. В разделе "Новости ИСКО" — полная информация 
о деятельности Президентского совета, его решениях, 
перспективных мероприятиях на международном и региональном 
уровнях, новых назначениях в ИСКО и пр. В каждом номере -
4—5 рецензий на новые книги, часто с портретами их авторов. 

Самое интересное чтение — это проработка с карандашом в 
руках библиографического раздела журнала, содержащего, как 
правило, по 500 библиографических записей с аннотациями, очень 
подробно систематизированного и снабженного авторским 
указателем. Здесь могут встретиться книги или статьи, 
опубликованные в России. Информация, в том числе и биб
лиографическая, доходит до Франкфурта самыми разными пу
тями. Мы предполагаем создать библиографическое бюро ИСКО 
в Москве, здесь выявлять, обрабатывать, аннотировать источники 
и направлять информацию во Франкфурт в готовом к публикации 
виде. 

Члены общества получают журнал бесплатно. 
Издательство "INDEKS-Verlag" И. Дальберг основала во 

Франкфурте в 1980 г. с целью публикации книг и сериальных 
изданий по проблемам классификации и индексирования, 
организации знаний, терминологии и инженерии знаний. В 1980-
1989 гг. издательство публиковало в серии "Studien zur 
Klassifikation" материалы конференций немецкого "Общества по 
классификации". Всего вышло 19 томов (издание прекратилось). 
В этой серии (на английском языке) опубликованы труды 4-й 
Международной конференции по исследованиям в области 
классификации, проведенной вместе с 6-й Ежегодной 
конференцией немецкого классификационного общества в г. 
Аугсбурге 28 июня - 2 июля 1982 г. (2 тома, выпуски 11-12. 
1982-1983). 

В 1981-1986 гг. издательство публиковало серию отчетов 
Комитета по исследованиям в области классификации ФИД. В 
одном из томов этой серии (отчет № 20, 1982 г.) опубликован 
интереснейший "Словарь по индексированию" Ф. Рнггса. 



В 1982 г. начато издание "Международной библиографии по 
классификации и индексированию". Вышло в свет три первых 
тома, каждый представляет огромную информационную ценность. 
Предполагается завершить издание в 1994 г. еще двумя томами. 
Сразу же, вероятно, будет начата работа над шестым томом, 
дополняющим содержание указателя, начиная с 1983 г. 

В 1983 г. издательством выпущен справочник "Кто есть кто в 
классификации и индексировании" (публикация ФИД № 620), 
составленный и отредактированный И. Дальберг. В этом 
небольшом издании — биографические справки с указанием 
наиболее крупных работ 700 специалистов из 44 стран и 
ЮНЕСКО. В 1994 г. выходит в свет расширенное и дополненное 
издание — "Кто есть кто в организации знаний". 

Серия "ТКЕ" ("Терминология и инженерия знаний") начата 
двухтомником в 1987 г., очередные два тома вышли в 1990 г. 
Публикуются материалы международных конференций 
соответствующей проблематики, проведенных в г. Трире (ФРГ) в 
1987 и 1990 гг. 

В 1990 г. начата серия "АКО" ("Достижения в организации 
знаний"). Первый том серии раздавался участникам I Между
народной конференции ИСКО в Дармштадте (ФРГ) 14—17 
августа 1990 г. и включил тексты докладов и сообщений ее 
участников, полученных оргкомитетом до начала конференции. 
Второй том с другими документами той же конференции вышел в 
свет через несколько месяцев. В 1991 г. выпущен третий том 
серии, в котором опубликованы документы и материалы 
конференции "Документальные языки и базы данных", 
проведенной 3—4 декабря 1990 г. в Риме. В 1992 г. в издательстве 
вышел том I "немецкого" варианта этой же серии (судя по ее 
названию — "Fortschritte in der Wissenorganisation" — "Успехи в 
организации знаний"), в котором опубликована монография 
первого вице-президента ИСКО доктора Роберта Фугмана (ФРГ) 
"Теоретические основы индексирования" на немецком языке. 
Книгой Р. Фугмана "Предметный анализ и индексирование. 
Теоретические основы и практические советы" на английском 
языке (Франкфурт, 1993) открылась новая серия "Учебники по 
организации знаний". Книга написана на основе лекционного 
курса, прочитанного профессором Р. Фугманом в школе 



библиотечной и информационной науки в Университете штата 
Индиана (США). 

Термин "организация знаний" заимствован из классифика
ционной трилогии выдающегося библиотековеда Г.И. Блисса 
(1870-1955), опубликованной в 1929-1935 гг. Ее первый том 
назывался "Организация знаний и система наук" (1929), второй — 
"Организация знаний в библиотеках" (1933), третий — "Система 
библиографической классификации" (1935). Г.И. Блисс дает 
следующее определение: "Организация знаний в библиотеках. В 
классификации, реальных каталогах и в других видах 
библиотечного обслуживания знания должны быть организованы 
в соответствии с научным и воспитательным подходом, который 
относительно стабилен и имеет тенденцию быть таковым еще 
более, поскольку теория и система становятся определеннее и на 
длительное время установленными в целом и все развивающимися 
в деталях" [3]. Отметим, что фраза, написанная более 60 лет 
назад, уже содержит по меньшей мере три аспекта организации 
знаний в библиотеках: классификации, реальные каталоги и 
"другие виды библиотечного обслуживания". Это обстоятельство, 
в частности, дало возможность внести в программу конференции, 
организованной и проведенной Российской секцией ИСКО в Мае 
1993 г., доклады, далеко отстоящие от традиционных 
представлений о границах классификационного знания: 
"Библиотекарь как организатор знания" (Ю.П. Мелентьева, проф. 
Моск. гос. ин-та культуры), "Библиотечная среда как форма 
организации знаний" (М.Я. Дворкина, проф. того же ин-та). 

В каждом номере журнала "КО" перечислены те отрасли 
знания (или области практической деятельности), которые имеют 
самое непосредственное отношение к организации знаний: 
философия и науковедение; научная полигика и организация 
науки; математика, статистика и вычислительная техника; 
библиотечная и информационная наука; архивоведение и 
музееведение; журналистика и коммуникационная наука; то
вароведение; терминология, лексикография и лингвистика. У 
каждой из перечисленных областей есть свои собственные 
объекты, предметы научного анализа, методы научных иссле
дований, цели и задачи. Их объединяет, связывает с организацией 
знаний целевая установка и определенный, конкретный аспект — 



поиск информации. Информация может быть фактографической, 
персональной, статистической и пр. 

Организационные принципы деятельности ИСКО регламен
тируются Уставом, утвержденным 22 июля 1989 г. В ст. I Устава 
приводится официальное наименование общества (Internationale 
Gesellschaft fur Wissenorganisation e.V.), а также принятый 
английский перевод наименования. Текст Устава распространен 
на немецком и английском языках. В соответствии с 
установленным порядком в 1992 г. была утверждена 
авторизованная Президентом ИСКО русская версия Устава. 

ИСКО - это прежде всего ассоциация индивидуальных 
членов, но коллективное членство не исключается. Цель общества 
— обеспечение личных контактов и возможностей для 
международного сотрудничества специалистов, которые зани
маются созданием, распространением, пересмотром и приме
нением средств организации знаний с концептуальной точки 
зрения. Деятельность ИСКО носит некоммерческий характер. 

Штаб-квартира ИСКО находится во Франкфурте (ФРГ) 
(Woogstr. 36 a. Frankfurt, D-60431, BRD/FRG). Там же распо
ложены редакция "Knowledge Organization" и дирекция изда
тельства "INDEKS-Verlag". 

О целях и задачах ИСКО сказано в ст. 4 Устава: общество 
придает особое значение философско-логическим, психоло
гическим и семантическим аспектам в концептуальном упо
рядочении объектов, поддерживает понимание практической и эв
ристической полезности подобной организации знаний. Общество 
содействует обмену информацией между учеными и специалис
тами (на национальном и международном уровнях) путем предос
тавления консультаций в разработке, совершенствовании и вне
дрении классификационных систем, тезаурусов, номенклатур, тер
минологии, других синтаксических средств. С целью содействия 
этой деятельности организуются встречи, научные исследования, 
конференции, распространяется соответствующая информация, 
налаживается сотрудничество с группами, ассоциациями и органи
зациями, работающими в аналогичных целях. 

Любое физическое лицо, проявляющее очевидный интерес к 
целям общества, может стать его членом (ст. 5.1). Общество 
принимает в свои члены граждан всех стран и народов. 



Юридические лица (на тех же предварительных условиях) ста
новятся коллективными членами общества. Наряду с постоян
ными (индивидуальными и коллективными членами), Уставом 
предусмотрены также члены-спонсоры и почетные члены об
щества. Каждый коллективный член должен быть представлен 
одним или несколькими индивидуальными членами. Каждый член 
общества бесплатно получает не только журнал "КО", но и всю 
текущую информацию, рассылаемую многими смежными и 
родственными организациями. 

Денежные средства общества образуются из поступлений от 
всевозможных мероприятий, а также услуг, даров, субсидий. Но 
основная их часть складывается из ежегодных членских взносов, 
размер которых уточняется ассамблеей (общим собранием) членов 
общества раз в два года. 

Президентский совет, избираемый ассамблеей на 4 года, 
является постоянным руководящим органом. Направления со
держательной деятельности общества определяет Научный 
консультативный совет (от 7 до 21 члена). Его рекомендации не 
должны быть связаны с какими-либо научными, философскими, 
идеологическими, религиозными или политическими 
убеждениями. 

Региональная деятельность ИСКО организуется нацио
нальными секциями (сейчас они функционируют в 17 странах) по 
типовым правилам, утвержденным Президентским советом. 

ИСКО взаимодействует с рядом авторитетных междуна
родных организаций: ФИД, ИФЛА, ИСО, ЮНЕСКО, Советом 
международных ассоциаций, ИНФОТЕРМ, Комиссией по Ев
ропейскому сообществу и другими, их представители пригла
шаются на все мероприятия общества. В свою очередь члены 
ИСКО участвуют в работе их форумов. 

Первая международная конференция ИСКО собралась в 
Дармштадте (ФРГ) 14—17 августа 1990 г. Ее основная тема — 
"Средства организации знаний и человеческого взаимодействия". 
Участвовали 200 специалистов из 23 стран Европы, Азии, 
Америки, Африки и Австралии. Труды конференции составили 
два обширных тома [4]. Среди авторов 55 докладов были ученые с 
мировым именем, известные по многочисленным монографиям и 
учебным руководствам. "Архитектоника" самой конференции 



(ежедневно по два пленарных заседания, утром и вечером, и по 
два заседания каждой из трех параллельно работающих секций) 
позволяла каждому из участников послушать не менее 15 
докладов на секционных заседаниях. Конференции 
предшествовали два "предсессионных" семинара. Организаторам 
удалось показать многие действующие системы с поиском в базах 
данных самого различного назначения [5]. 

Вторая международная конференция ИСКО работала в 
Мадрасе (Индия) 26—28 августа 1992 г. и была полностью ско
ординирована с проведением других юбилейных мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, 
профессора Ш.Р. Ранганатана (1892—1972), одного из классиков 
организации знаний. "Год Ранганатана", объявленный 
Международным юбилейным комитетом, широко отмечался во 
всем мире. 

На конференцию приехали 70 участников из 12 стран (США, 
Германии, Канады, Дании, Испании, Финляндии, Франции, 
Израиля, Японии, Люксембурга, Италии и, конечно, Индии). Они 
заслушали и обсудили около 40 докладов, связанных с основной 
темой — "Когнитивные парадигмы в организации знаний". 
Каждый из докладов так или иначе был связан с теорией Ш.Р. 
Ранганатана, однако надо было соблюсти важное условие: не 
сводить изложение к обзору или пересказу его произведений, а, 
напротив, стараться развить, дополнить, конкретизировать, 
углубить его положения. Труды конференции изданы Фондом 
Сарады Ранганатан [6], они включили 38 докладов, разделенных 
между 8 секциями: "Знание и организация знаний: потребности и 
методы", "Поиск информации в библиотеках", "Поиск знаний в 
процессе информационного поиска", "Поиск знаний в проблемных 
ситуациях. Принятие решений и учебные ситуации", 
"Таксономический подход к представлению знаний", "Аналитико-
синтетический подход к организации знаний", "Когнитивные 
парадигмы и их использование в организации знаний", 
"Когнитивные парадигмы в базе знаний". 

В дни проведения Второй конференции ИСКО было 
организовано заседание ассамблеи членов ИСКО, прошли 
юбилейные мероприятия, показан видеофильм о Ш.Р. Ранга-



натане, который можно использовать в библиотечных школах, 
библиотеках. 

Третья международная конференция ИСКО планируется на 
21—24 июня 1994 г. в Копенгагене. Тема объявлена заблагов
ременно: "Организация знаний: управление качеством". Подго
товка к конференции развернулась с большой активностью во 
многих странах мира. Организационный комитет заранее оп
ределил восемь тематических направлений. Можно предполагать, 
что .Третья конференция явится знаменательным событием в 
жизни общества. 

Региональные конференции ИСКО, организуемые нацио
нальными секциями, проводятся "с международным участием". 
Эта традиция позволяет зарубежным ученым и специалистам 
приехать в страну, организующую конференцию. Информация обо 
всех региональных конференциях распространяется через журнал 
"КО", рассылается персонально членам ИСКО. - Конференции 
ИСКО в качестве рабочего языка используют английский 
(перевод на язык страны-организатора уже стал традицией). 

Чехословацкая секция ИСКО провела свою конференцию в 
Братиславе 13—16 мая 1991 г. Как по числу участников (120), так 
и по числу стран (15) эта конференция вполне соответствовала 
уровню международной. Ее тема была сформулирована предельно 
широко и отражала несколько аспектов: организацию знаний, 
терминологию, управление информационными процессами. 
Материалы конференции опубликованы отдельным изданием в 
Братиславе. 

16—20 сентября 1991 г. в Варне состоялась конференция, 
организованная Болгарской секцией ИСКО. Ее тема — 
"Организация знаний и терминологический анализ". Участвовали 
40 специалистов из 5 стран. Работа конференции привела к 
важным организационным результатам: 18 сентября принято 
решение об учреждении Болгарского совета по терминологии. 20 
докладов конференции в виде расширенных рефератов 
опубликованы в специальном выпуске "1С" (1991, № 2). 

Немецкая секция ИСКО провела вторую конференцию 16— 
18 октября 1991 г. в г. Вейльбурге (своей первой конференцией 
секция считает проведенную в 1990 г. Первую международную 
конференцию в Дармштадте). Тема второй — "Когнитивный 
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подход к упорядочению и представлению знаний". Доклады были 
распределены по 10 блокам (по 3—5 докладов в каждом), 
заседания проводились в первой половине дня. После обеда 
анализировалась деятельность рабочих групп, проведено общее 
собрание членов немецкой секции ИСКО. 

Германия пока единственная страна, в которой закрепилась 
традиция проведения (раз в два года) национальных кон
ференций: в 1993 г. в Вейльбурге состоялась очередная конфе
ренция. Труды наших немецких коллег публикуются издатель
ством "INDEKS-Verlag". 

Россия участвует почти во всех мероприятиях ИСКО. 
На Первую международную конференцию ИСКО советский 

представитель — член Научного консультативного совета был 
приглашен оргкомитетом, взявшим на себя все расходы. Нам был 
поручен доклад "Описание и анализ Библиотечно-
библиографической классификации (ББК)", в котором мы уде
лили главное внимание структуре, поисковым возможностям, 
особенно в условиях автоматизированного поиска, показали 
значение поэлементного расчленения классификационных ин
дексов с поиском по их различным комбинациям. 

Оказалось, что большинству теоретиков сегодня ясно, что 
классификационный поиск эффективнее тезаурусного, особенно в 
больших массивах информации, но ясно и то, что реализовать эти 
преимущества очень сложно. То, что это удалось сделать у нас в 
стране, говорит о наших возможностях. Для очень многих 
специалистов непонятна наша медлительность в содержательной 
переработке ББК, имеющей в этом плане массу недостатков. С 
точки зрения организации знаний главное в системе — ее 
поисковые возможности, технические, сущностные. Содержание 
может и должно быть переработано. За время, прошедшее после 
конференции 1990 г., уже многое сделано; сегодня ББК уже не та, 
какой она была в середине 1980-х гг. 

На Вторую международную конференцию ИСКО нами 
представлен доклад "Homo Quaerens ("Человек ищущий"): к 
проблеме развития когнитивных способностей человека в процессе 
поиска". В нем даваласб теоретическая интерпретация некоторых 
положений, мало исследованных в литературе, и на этой основе 
сделан ряд выводов. Первый: работа с автоматизированной 



системой в режиме "вопрос — ответ" (без серьезного диалога) не 
развивает читателя (абонента), а напротив, гасит его инициативу. 
Выбор надо предоставить специалисту, сделать его участником, 
соисполнителем процесса поиска, а не получателем результатов 
(такую функцию он может поручить своему клерку, так часто и 
бывает ...). Второй: систематический поиск развивает в 
неизмеримо большей степени, нежели предметный, если, конечно, 
как и в первом случае, сам читатель работает с тезаурусом, 
анализирует возможности парадигматики системы. 

В Братиславе с докладом выступали А.А. Саков и И.Н. 
Волкова (ВНИИКИ). В Варне в 1991 г. выступил с докладом 
профессор СВ. Гринев (МГУ), в Вейльбурге в 1991 г. — про
фессор Ю А Шрейдер (Институт проблем передачи информации 
АН). 

Первая российская конференция ИСКО проведена в Москве 
10—14 мая 1993 г. под названием "Организация знаний: проблемы 
и тенденции". Ценным для нас было участие трех зарубежных 
гостей, в том числе — президента ИСКО доктора И. Дальберг, 
выступившей с основополагающим докладом "Организация 
знаний: ее сфера и возможности". Большой интерес вызвали 
доклады наших гостей: доктора Н. Матеева (Болгария) и доктора 
X. Лёкенхофа (Германия). Нашему гостю из ФРГ пришлось 
представлять сразу двух участников: кроме своего доклада он 
прочитал и провел интересное обсуждение доклада доктора Й. 
Цельгера (Австрия). В конференции участвовали более 60 

Петербурга и Самары. Заслушаны около 40 докладов. Часть из 
них сопровождалась показом программных продуктов и 
возможностей поисковых систем на экране персонального 
компьютера. Тезисы докладов розданы всем участникам при 
регистрации [7]. Большая часть специалистов общалась со своими 
зарубежными коллегами на английском или немецком языках. 
После возвращения во Франкфурт президент ИСКО И. Дальберг 
опубликовала отзыв о конференции, где дала высокую оценку как 
содержанию докладов, так и организации мероприятия. 
Развернутые рефераты докладов конференции опубликованы в 
специальном номере "КО" (1993, № 4). Российские авторы 
постоянно направляют в редакцию интересные статьи. За 

человек, организаций Москвы, Санкт 

5* 



последние годы нам удавалось помещать в журнале не менее 2—3 
статей отечественных авторов ежегодно. Мы готовы рассмотреть 
предложения специалистов России о вступлении в ИСКО. Нам 
представляется также, что некоторые библиотеки и 
информационные органы уже запаздывают с решением вопроса о 
вступлении в число коллективных членов ИСКО. В России, 
стране, многие библиотеки которой пользуются мировой 
известностью, все еще нет ни одного коллективного члена ИСКО. 

Российская секция ИСКО начала подготовку второй кон
ференции. Она будет проведена в мае 1995 г. в Москве. Опре
делена ее тема: "Организация знаний: лингвистические аспекты". 
Мы надеемся пригласить на нашу конференцию участников III 
Международной конференции ИСКО в Копенгагене. Предстоит 
серьезная организационная работа. Мы нуждаемся в помощи и 
поддержке, в первую очередь — финансовой; нужны спонсоры, 
чтобы обеспечить информацию, издание материалов, синхронный 
перевод, помещение, прием и размещение зарубежных участников. 
Мы надеемся на то, что идеи ИСКО найдут поддержку 
коммерческих структур, благотворительных организаций. 
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