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Информационное общество в третьем тысячелетии все более приобретает характер сформиро-
вавшегося феномена. Развитое информационное общество сегодня становится основанием, на кото-
ром формируется общество знаний. Актуальным заданием оказывается синхронизация структуриза-
ции компонентов мирового сообщества (обществ) ради достижения ими информационной стадии

одним из основных средств формирования, хране-
ния и передачи языковой информации.

Культурные концепты описывают национальную
картину мира народа. Национальная концептосфе-
ра включает в себя наивную картину мира данного
языка, формирующую образную составляющую кон-
цептов, национальную систему ценностей, формиру-
ющую оценочную составляющую концептов, и опре-
деленную сумму информации, необходимую для ус-
пешного общения в рамках данной культуры. Куль-
турные концепты, аккумулируя в себе все сферы жиз-
ни, сопрягая прошлое и настоящее, заглядывая
в будущее, создают некий универсум человеческого
и природного бытия, где бесконечная множествен-
ность явлений, глубинных и видимых, выталкивает на
поверхность нечто хорошо узнаваемое, бывшее преж-
де, но вместе с тем неожиданно новое.

Культурный концепт неоднозначен, в то же вре-
мя он является часто используемым термином, обо-
значающим единицу культурного знания, единицу
знания определенной культуры, знание культурных
различий, свойственное отдельному народу, то есть
знание, маркирующее исключительную принадлеж-
ность конкретной культуре. Изучение культурного кон-
цепта помогает описать национальный менталитет
народа, национальный способ восприятия и пони-
мания действительности, определяемый совокупно-
стью когнитивных стереотипов нации. Изучение куль-
турных концептов — это движение от психических,
социально-культурных образований в сторону их ва-
риативной фиксации в языке и не только.

Культурные концепты являются частью коллек-
тивного языкового сознания. Это общенародное до-
стояние, хранящееся посредством языка в памяти
народа. Культурные концепты образуют концептос-
феру народа. Менталитет и концептосфера тесно свя-
заны и взаимодействуют в процессах мышления. Кон-
цептосфера народа шире семантической сферы,

представленной значениями слов языка. Чем бога-
че культура нации, ее фольклор, литература, наука,
изобразительное искусство, исторический опыт, ре-
лигия, тем богаче ее концептосфера.

Несмотря на тесную связь, менталитет и концеп-
тосфера — разные сущности. Национальный мента-
литет направляет динамику формирования и разви-
тия концептов — имеющиеся стереотипы влияют на
содержание формирующихся концептов, диктуют не-
которые фиксируемые в концептах оценки явлений
и событий.

Культурный концепт тесным образом связан
с культурой. Исследователи, изучающие культурные
концепты, пишут о концепте как об основной со-
ставляющей культуры. «Культура — это совокупность
концептов и отношений между ними», — указывает
Ю. С. Степанов [10, с. 40]. Это микромодель культу-
ры. Они лежат в основе картины мира. Сформиро-
вавшись в определенный период, культурный кон-
цепт исторически изменяется на протяжении време-
ни. Если изменения происходят, то временной про-
межуток столь удлинен, что проследить это не всегда
возможно даже на протяжении нескольких поколе-
ний. И перемены чаще связаны с появлением новых
культурных концептов, социальными и экономическими
процессами, которые меняют сам язык этноса.

В картине мира культурного пространства наро-
да можно выделить ядерные и периферийные куль-
турные концепты. Некоторые концепты пребывают
в ней постоянно или на протяжении длительного вре-
мени. Такие концепты называются константами куль-
туры. Установление корпуса, состава фундаменталь-
ных национально-культурных концептов рассматри-
вается как одна из важных проблем исследования
национальной картины мира. Изучение культурных
концептов позволяет нам подробно описать культу-
ру, выявить ее базисные элементы.
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Особенности формирования и развития обще-
ственных институтов информационной эпохи высту-
пают предметом исследований в различных отрас-
лях науки. Философский анализ данной проблема-
тики представлен, в частности, в работах Д. Лайона,
который анализирует особенности современного
мирового сообщества в технологическом, информа-
ционном и идеологическом измерении; А. А. Попо-
ва, рассматривающего институциональные парамет-
ры информационного общества; В. М. Щербины, ис-
следующего проблему многомерного общества;
Е. В. Жукова, обосновывающего информационное об-
щество как новый этап цивилизационного развития.
Отдельные аспекты институционального развития
информационного общества рассматриваются в ра-
ботах, посвященных проблемам развития электрон-
ной экономики (Х. М. Дейтел, А. Панагария, О. А. Во-
робьева, Н. В. Евдокимов, И. А. Матвеев, О. В. Матви-
енко), электронного правительства (О. П. Голобуцкий,
О. Б. Шевчук, Д. Дубов, Г. В. Камарали, И. В. Климен-
ко, П. С. Климушкин, А. О. Серенок), дистанционного
образования (Дж. М. Перез Торнеро, Т. Варис,
А. А. Андреев, Н. В. Волженина, А. В. Соловов).

Принимая во внимание актуальность сформу-
лированной проблемы, важным представляется ком-
плексный анализ формирования организационных
форм информационного общества в современном
мире, что и является целью данной работы.

Информационный этап исторического развития
не предусматривает исчезновения государства в тра-
диционном понимании его как руководящей подсис-
темы общества, однако актуализирует проблемы
трансформации его функций. По мнению Е. Жукова,
«общество созрело для того, чтобы с полной ответ-
ственностью за последствия требовать государствен-
ной системы, похожей на катализатор. Системы, ко-
торая направляет и стимулирует действие, а не пы-
тается сделать все сама. Она должна принадлежать
обществу — наделять полномочиями, а не обслужи-
вать. И направлять ее должны задания, ориентиро-
ванные на результат и обращенные лицом к клиен-
ту» [1, с. 180].

Следовательно, роль государства в информаци-
онную эпоху начинает изменяться коренным обра-
зом, постепенно избавляясь от характеристик кара-
тельной, патерналистской, регламентирующей и пре-
образуясь в посредническую, клиентоориентирован-

ную, регулирующую. Французское правительство,
в частности, так определяет роль государства в ин-
формационном обществе: «Подход правительства
имеет целью сделать ясное различие между теми
областями, в которых прямое государственное вме-
шательство требуется, вроде модернизации обще-
ственных служб или разработки информационных
и коммуникационных технологий в сфере образова-
ния, и теми областями, где государство может просто
задать пример, предложить поддержку и увеличить
понимание обществом этих областей. Государство
в этом отношении не может делать решительно все.
Поэтому необходимо, чтобы само общество взяло
инициативу, через участие отдельных граждан, ком-
паний, местных властей и ассоциаций» [2].

Впрочем, по мнению некоторых исследователей,
не стоит отказываться от использования традицион-
ного влияния на функционирование ведущих облас-
тей общественной жизни, в частности экономики,
которое позволит избежать анархии: «Цифровое бу-
дущее непременно станет гибридом государственно-
го вмешательства, рыночной регуляции и требова-
ний цифровой потребительской культуры. Так, инфор-
мационные технологии развиваются и приобретают
распространение благодаря деятельности экономи-
ческих организаций. Однако анархизм в последую-
щем совершенствовании и внедрении — слишком
легкомысленное решение со стратегической точки
зрения. Вместо этого правительство должно откры-
то подтвердить неизбежность определенной формы
смешанной экономики — творческого и антагонис-
тического сочетания государства, корпораций и част-
ной инициативы пользователей. На этом фоне глав-
ные направления деятельности государства в инфор-
мационной сфере находятся в таких ее измерениях,
как политика, экономика, дипломатия, военное
дело» [3, с. 29].

Подобной точки зрения придерживается и Г. В. Ка-
марали, рассуждая относительно изменений в мо-
делях государственного управления в информацион-
ную эпоху: «Самая первая проблема госсектора
в информационную эпоху — это проблема бюрокра-
тии. В целом в информационно развитых странах со-
циологами выделено семь моделей в сфере государ-
ственного управления. К таким моделям относятся:
возрождение администрации; интегрированное элек-

развития, которая обеспечила бы возможности равноправного взаимодействия в глобальном информа-
ционном обществе. Важным признаком завершения структуризации мирового общества именно как
информационного становится образование системы институтов информационного общества. Функ-
ционирование этих институтов на уровне общественной практики предусматривает формирование
соответствующих им организационных форм. В политической подсистеме особенную актуальность
приобретает технология электронного правительства. Экономика информационного общества ста-
новится электронной: развиваются отрасли электронной торговли, электронной коммерции и техно-
логии взаимодействия, между экономическими агентами — business to business. Необходимость реали-
зации принципа «обучения в течение жизни» содействует развитию новых технологий в отрасли обра-
зования, в частности дистанционного образования.

The information society in the third millennium is intensively acquiring the character of a developed
phenomenon. The developed information society has presently become the basis of knowledge society formation.
The urgent task is to synchronize the structuring of the world community (societies) components for the purpose of
their achieving the informational stage of the development which would enable equal interaction in the global
information society. The significant sign indicating that the structuring of the world society as an information one has
been completed is the formation of the system of information society institutions. Functioning of these institutions as
a social practice means forming corresponding organizational forms.
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тронное распределение материальных благ; интег-
рированный электронный доступ к информации го-
сударственных органов; инициатива государства
в сфере информационного обслуживания; внутрен-
ний обмен данными о налогах, отчетности и плате-
жах; государственные и глобальные сети правоохра-
нительных органов и спасательных служб; связь граж-
данина с государственными организациями и т. п. <...>
Упорядоченное развитие информационного обще-
ства обеспечивается активной ролью государства,
потому что полное или частичное устранение госу-
дарства от решения своих новейших заданий затя-
нет переход общества в новое качество и, скорее все-
го, вызовет кризисную ситуацию. Сегодняшним пози-
тивом является то, что в условиях перехода к инфор-
мационному обществу от государств не требуется так
кардинально изменять методы управления, как это
имело место во время перехода к индустриальному
обществу. Тогда государства еще учились регулиро-
вать социально-экономические отношения. В наше
время они должны выстроить новую позицию, осно-
ванную на достижениях предыдущих периодов» [4,
с. 113–114, 116–117].

С последним тезисом, впрочем, нельзя полнос-
тью согласиться, поскольку государство информаци-
онной эпохи по своей природе существенно отлича-
ется от государства индустриального периода.

В 1970-х гг. в развитых странах мира существен-
но трансформировалась идеология государственно-
го управления, что было вызвано изменением прин-
ципов взаимодействия государства и общества. Госу-
дарство начинает утрачивать монополию на рынке
публичных услуг, поскольку перечень агентов, предо-
ставляющих услуги в сфере социального обеспече-
ния, высшего профессионального образования, жи-
лищно-коммунальных, транспортных, информацион-
ных услуг, расширился за счет частных предпринима-
телей и организаций. Государство одновременно
и делегировало часть своих функций этим частным
агентам, и выступало в качестве их конкурента в от-
дельных направлениях деятельности. Обеспечивать
свои конкурентные преимущества государство могло
только за счет превращения в «клиентоориентиро-
ванную» организацию. Само понимание государ-
ственной эффективности трансформируется: начина-
ет акцентироваться способность власти к взаимодей-
ствию с негосударственными институтами, необходи-
мость оптимизации развития за счет сокращения ис-
пользуемых ресурсов общества. Одними из флагма-
нов новой государственной идеологии оказались
страны англосаксонской группы, использующие се-
тевые структуры в качестве организационного прин-
ципа в государственном управлении.

Трансформация традиционных и возникновение
новых функций государства вызывали необходимость
появления новых организационных форм, в частно-
сти электронного правительства. Электронное пра-
вительство — концепция осуществления государ-
ственного управления, характерная для информаци-
онного общества. Базируется на возможностях ин-
формационно-телекоммуникационных технологий
и ценностях открытого гражданского общества, ха-
рактеризуется направленностью на потребности
граждан, экономической эффективностью, открыто-
стью для общественного контроля и инициативы [5].

United Nations Division for Public Economics &
Public Administration вместе с American Society for
Public Administration определили следующие стадии
развития электронного правительства:
– формирование присутствия государства в Сети

(emerging web presence) (в стране один или несколь-
ко официальных правительственных сайтов, которые
предлагают пользователям статистическую инфор-
мацию и являются инструментом для связи прави-
тельства с общественностью);

– усиливаемое присутствие государства в Сети
(enhanced web presence) (количество правитель-
ственных сайтов увеличивается, предоставляемая
информация становится более динамичной, при этом
пользователи получают больше возможностей для
доступа к государственной информации);

– интерактивное присутствие государства в Сети
(interactive web presence) (осуществляется формаль-
ный обмен информацией между пользователями
и правительственными органами (заполнение форм,
отправление заявлений онлайн));

– присутствие государства в Сети на уровне трансак-
ций (transactional web presence) (пользователи име-
ют простой доступ к данным, приоритетность кото-
рых определяется на основе их потребностей; суще-
ствуют трансакции, осуществляемые онлайн (упла-
та налогов, регистрационного и таможенных сборов));

– полностью интегрированное присутствие государ-
ства в Сети (fully integrated web presence) (завершена
полная интеграция всех государственных интернет-
ресурсов в рамках единственного портала) [5].
В 2001 г. компания Accenture [6] опубликовала от-

чет «Лидеры электронного правительства: риторика vs
реальность — закрывая проломы», в котором был про-
анализирован опыт 22 стран, приступивших к созданию
электронного правительства. В отчете сформулирова-
ны следующие пять отличительных признаков стран —
лидеров в сфере электронного правительства.

1. Удачное сочетание замысла и способов реа-
лизации. Правильный баланс между политической
инициативой и простотой административных схем.
Иными словами, все страны-лидеры смогли вовремя
сформировать концепцию развития и привести в дей-
ствие административные механизмы, которые способ-
ствуют реализации государственных программ, пере-
мещению центра внимания правительственных служб
на потребности граждан и организаций и установле-
нию строгой отчетности за предоставление услуг.

При разработке проектов создания электронного
правительства были сформулированы такие четко обус-
ловленные цели, как, например, в Великобритании:
«До 2008 г. все услуги государства должны быть доступ-
ны по электронным каналам». При этом один раз
в шесть месяцев публикуются отчеты с контролем дос-
тигнутых результатов. Так, на конец 2002 г. приблизи-
тельно 70 % государственных услуг были доступны по
электронным каналам. В Нидерландах этот показатель
на конец 2001 г. составлял около 86 % для централь-
ного правительства и 34 % для государства в целом.

2. Ориентация на потребителя. Обычно на пер-
вой стадии реализации программ электронного пра-
вительства страны-лидеры ограничивались публика-
цией основной информации в Интернете. В дальней-
шем страны-лидеры двигались от публикации основ-
ной информации и работы в рамках существующих
организационных схем к инновационным услугам на
основе намерений/потребностей пользователей.
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3. Использование принципов управления вза-
имоотношениями с гражданами (Citizen Relationship
Management, CRM). Государства имеют самые круп-
ные в мире базы данных о клиентах (гражданах),
и передовые страны начинают использовать эту ин-
формацию для систематизации данных и прогнози-
рования потребностей населения.

4. Сочетание количества и комплексности услуг.
Лидеры не только расширяют сеть государственных
веб-узлов, но и занимаются поиском новых решений;
однако при этом ряд стран, например США и Австра-
лия, уделяют большее внимание количеству услуг, чем
детальности разработки методов их предоставления.

5. Сетевые порталы как единые центры доступа.
Создание порталов стало для многих стран первым
ощутимым итогом реализации концепции электрон-
ного правительства. Порталы рассматриваются как
средство централизации и интеграции государствен-
ных услуг и как ключ к преодолению межведомствен-
ных барьеров, служат значимым источником ускоре-
ния развития сетевых услуг (в Канаде и некоторых
других странах).

Однако электронное правительство может быть
эффективным лишь при условии наличия развитого,
ориентированного на интересы общества государ-
ства. В условиях же стран с исторически недавней
демократической традицией и, соответственно, со
значительным уровнем коррупции, которая прони-
зывает практически все формы отношений в систе-
ме «государство — общество», концепция электрон-
ного правительства, будучи реализованной, может
служить совсем противоположным целям. Основные
угрозы, по нашему мнению, могут проявляться в сле-
дующих аспектах. Во-первых, решение вопросов,
с которыми к государственным органам обращаются
граждане, как физические, так и юридические лица,
через систему сетей электронного правительства,
происходит якобы прозрачно, однако необязатель-
но становится позитивным, поскольку чиновник со-
храняет возможности оперировать формальными
бюрократическими основаниями отказов. Во-вторых,
доступ к техническим средствам, которые обеспечи-
вают связь с соответствующими государственными
сайтами, для многих граждан является ограничен-
ным, что создает определенное неравенство при
обращении к государственным органам. В-третьих,
уровень осведомленности в информационных техно-
логиях не является равным, что опять-таки ставит
вопрос о равенстве граждан в реализации их права
на обращение в государственные учреждения. В-чет-
вертых, при отсутствии социальной ориентированно-
сти как ведущего принципа функционирования госу-
дарства электронное правительство фактически фор-
мирует образ его как некоторой абстрактной силы,
решения которой являются анонимными и в силу этого
не могут быть рассмотрены в качестве результата
деятельности определенного лица — чиновника.
Следовательно, негативная реакция граждан уже не
может канализироваться в сторону последнего
и распространяется на государство в целом, форми-
руя феномен отчужденности общества от государства,
которое становится будто виртуальным объектом, что
может вызвать массовое недовольство.

Развитие информационных процессов в отрас-
лях экономики способствует возникновению уникаль-

ных форм хозяйственной деятельности. В 1995 г.
американский исследователь Н. Негропонте впер-
вые сформулировал концепцию электронной эконо-
мики. Он представил ее в форме перехода от движе-
ния атомов к движению битов. Н. Негропонте рас-
сматривал понятие веса, сырья и транспорта как
недостатки прошлого, противопоставляя им понятия
отсутствия веса товаров, виртуальности, мгновенно-
го глобального перемещения как преимущества бу-
дущего [7]. Сегодня происходит массовое создание
онлайн-двойников хозяйствующих субъектов эконо-
мики (фирм, магазинов, торговых сетей, банков). На
современном этапе развития электронной экономи-
ки одной из основных задач хозяйствующих субъек-
тов является освоение электронных форм ведения
бизнеса. За счет свободного доступа к Интернету раз-
нообразные экономические агенты создают офисы
в Сети, расширяя рынки сбыта своей продукции
и увеличивая прибыль.

В соответствии с результатами исследования,
проведенного британским Центром исследования
розничной торговли (Centre for Retail Research),
объем электронной торговли в странах Евросоюза
вырос на 22 %, невзирая на кризисные явления
в экономике, которые наблюдались в тот период. За
2009 г. через Глобальную сеть было продано това-
ров на 143,7 млрд евро, что составило 4,7 % от обще-
го объема розничной продажи. В 2009 г. среднеста-
тистический европеец приобрел через Интернет то-
вары на 872,03 евро. Лидерами торговли в Сети ста-
ли Великобритания (42,7 млрд евро), Германия
(33,4 млрд евро) и Франция (24,5 млрд евро). Уже
в 2011 г. в Великобритании через Интернет были про-
даны товары на 59,4 млрд евро, а общеевропейский
показатель составил 202,9 млрд евро [8].

Развивается сектор электронной коммерции.
Электронная коммерция (E-commerce) — это сфера
цифровой экономики, включающая все финансовые
и торговые трансакции, которые проводятся с помо-
щью компьютерных сетей, и бизнес-процессы, свя-
занные с проведением этих трансакций. К электрон-
ной коммерции относят электронный обмен инфор-
мацией (Electroniс Data Interchange, EDI), электрон-
ное движение капитала (Electronic Funds Transfer,
EFS), электронную торговлю (E-trade), электронные
деньги (E-cash), электронный маркетинг (E-Marketing),
электронный банкинг (E-banking), электронные стра-
ховые услуги (E-insurance) и т. п. Все эти тенденции
свидетельствуют о значительной виртуализации эко-
номической области общественной жизни: потреби-
тельский выбор осуществляется исходя не из воспри-
ятия реальных признаков продукта, а из суждения
продавца об этом продукте, денежные трансакции
становятся преимущественно абстрактными, избав-
ляясь от ограничительных характеристик наличных
денег (кредитные карточки).

Не менее важной является отрасль электронной
экономики, в которой происходит взаимодействие
отдельных экономических агентов, так называемая
В2В (business to business) сфера. Как отмечают ана-
литики International Data Corporation (IDC) — между-
народной компании, поставщика маркетинговых ис-
следований, консультационных услуг, организатора
конференций в области информационных технологий,
телекоммуникаций и потребительской элект-
роники, — если первая волна распространения элек-
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тронной коммерции в секторе В2В инициировалась
торговыми организациями, которые создавали сис-
темы электронной коммерции с целью рекламы то-
варов и услуг и использовали возможности Интерне-
та как дополнительный коммерческий канал сбыта,
то теперь росту электронной коммерции в секторе В2В
способствуют прежде всего закупочные организации,
которые используют Сеть в системах снабжения и за-
купок. Согласно данным Forrester и Institute for Supply
Management (ISM), американские бизнесмены вос-
принимают Интернет как необходимую среду для при-
обретения товаров и услуг: в первом квартале 2003 г.
31,6 % респондентов подтвердили, что Интернет очень
важен для приобретения товаров и услуг, а во втором
квартале их число увеличилось до 42,3 %. При этом
приблизительно 75 % деловых покупателей принима-
ли участие в онлайновых закупках. Однако на подоб-
ные позиции опираются далеко не все. В частности,
британские производители, несмотря на усиление кон-
куренции, все еще не осознали важности информаци-
онных технологий как инструмента увеличения дохо-
дов и снижения расходов.

Новая историческая обстановка предъявляет
к человеку соответствующие требования, реализация
которых невозможна без переосмысления существу-
ющих методов обучения и их совершенствования. Без
использования информационных технологий суще-
ственные сдвиги в области образования невозмож-
ны. В результате процесс образования приобретает
принципиально новые формы. Большое влияние
получают дистанционные формы образования. Дис-
танционное образование — современная форма
заочного образования, основанная на передовых
информационных технологиях в противовес традици-
онному заочному образованию. Международный со-
вет по заочному образованию, который существует
с 1938 г., в 1982 г. был преобразован в Международ-
ный совет по дистанционному образованию (ICDE).
В настоящее время в сферу дистанционного образо-
вания входят интерактивные среды (телевидение,
аудиографика, видео-, аудио-, телеконференции).

По программам дистанционного образования
в США сегодня учится больше 1 млн студентов, они
принимают учебные курсы через Систему публично-
го телевещания (Public Broadcasting System, PBS-TV).
Программа обучения взрослых (PBS Audit Learning
Service) с 1990 г. взаимодействует с 1500 колледжа-
ми и местными станциями и предлагает курсы по
разным отраслям науки, бизнеса, управления. Учеб-
ные курсы, которые транслируются по четырем об-
разовательным каналам, доступны по всей стране.

На рубеже XX–XXI вв. число учреждений дистан-
ционного образования разных типов и уровней за
рубежом превысило 1100. В ряде стран (Китай, Лат-
вия, Нидерланды, Алжир, Великобритания, Турция
и др.) от 10 до 25 % студентов получают образование
в учреждениях дистанционного обучения. Испанский
национальный университет дистанционного образо-
вания (Universidad National de Educacion а Distancia
UNED) включает 58 учебных центров в стране и 9 за
рубежом. В Великобритании больше 50 % программ
на степень магистра в области управления проводят-
ся с использованием дистанционного обучения. Ли-
дером этой отрасли является Открытая школа биз-
неса Британского открытого университета.

Важность новых образовательных технологий,
которые возникают именно в информационном об-
ществе, объясняется необходимостью реализации
принципа обучения в течение жизни, воплощение
которого в конечном итоге является одной из предпо-
сылок формирования общества, которое учится, а в
дальнейшем и общества знаний. Принцип «обучение
в течение жизни», впрочем, предусматривает также и
одновременное выполнение человеком его профес-
сиональных обязанностей на рабочем месте. Имен-
но поэтому технологии дистанционного образования
имеют большую экономическую эффективность для
современных организаций, которые могут не тратить
лишние средства на командирование сотрудников в
учебные центры и варьировать периодичность и дли-
тельность занятий в соответствии с производствен-
ными потребностями. Функционирование дистанци-
онного образования увеличивает доступность учебы
для людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, способствуя реализации принципа равных
возможностей всех членов общества.

Таким образом, становление зрелого информа-
ционного общества сопровождается формировани-
ем новых институтов и соответствующих им организа-
ционных форм. В политической подсистеме особую
актуальность приобретает технология электронного
правительства, воплощающая в себе новую идеоло-
гию клиентоориентированного государства и высту-
пающая фактором становления сетевой демократии.
Экономика информационного общества становится
электронной: развиваются отрасли электронной тор-
говли, электронной коммерции и технологии взаимо-
действия, между экономическими агентами —
business to business. Необходимость реализации
принципа «обучение в течение жизни» содействует
развитию новых технологий в отрасли образования,
в частности дистанционного образования.


