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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА КАЗАХСТАНА 
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ: 

КОМПАРАТИВИСТСКИЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ПОДХОД

А.М. Амребаев, Ш.М. Жандосова

АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуются особенности перехода Ка-
захстана к информационному обществу с применением 
компаративистского и междисциплинарного подходов. 
Актуальность темы обусловлена стремительным развитием 
информационно-коммуникационных технологий и необ-
ходимостью их внедрения во все сферы жизни общества 
для построения информационного общества. Компарати-
вистский подход позволяет провести сравнительный ана-
лиз процессов информатизации в Казахстане и других 
странах, выявить общие тенденции и извлечь уроки из 
успешных практик. Междисциплинарный подход необхо-
дим для всестороннего изучения сложных взаимосвязей 
между экономическими, социальными, культурными, по-
литическими, технологическими и экологическими аспек-
тами перехода к информационному обществу. В рамках 
данного исследования будут рассмотрены такие ключевые 
аспекты, как развитие ИКТ-инфраструктуры, цифровизация 
экономики, формирование информационной культуры и 
компетенций, роль государства и институциональных пре-
образований, влияние глобализации и международного 
сотрудничества, а также вопросы кибербезопасности и за-
щиты персональных данных. Результаты исследования при-
званы внести вклад в разработку эффективной стратегии и 
политики, способствующей успешному переходу Казахста-
на к информационному обществу с учетом его специфиче-
ских особенностей и вызовов. Кроме того, они могут быть 
полезны для других стран, находящихся на аналогичном 
этапе развития, а также для международных организаций, 
занимающихся вопросами построения информационного 
общества.

Ключевые слова: информационное общество, цифрови-
зация, информационные технологии, социальная транс-
формация, национальная стратегия, цифровая трансфор-
мация Казахстана.

Институт философии, 
политологии и 
религиоведения 
КН МНВО РК, 
Алматы, Казахстан

Автор-корреспондент: 
Жандосова Ш.М., 
sholpan_zhandosova@mail.ru

Ссылка на данную статью: 
Амребаев А.М., 
Жандосова Ш.М. 
Особенности 
перехода Казахстана 
к информационному 
обществу: 
компаративистский и 
междисциплинарный подход 
// Адам әлемі. – 2024. 
– №3(101). – С. 113-124.

Қазақстанның ақпараттық қоғамға көшу ерекшеліктері: 
компаративистік және пәнаралық тәсіл

Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстанның ақпараттық қоғамға көшу ерекшеліктері 
компаративистік және пәнаралық тәсілдерді қолдана отырып зерттеледі. Тақырыптың 
өзектілігі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуымен және олар-
ды ақпараттық қоғам құру үшін қоғамның барлық салаларына енгізу қажеттілігімен байланы-
сты. Компаративистік тәсіл Қазақстандағы және басқа елдердегі ақпараттандыру процестеріне 
салыстырмалы талдау жүргізуге, жалпы үрдістерді анықтауға және табысты тәжірибелерден 
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сабақ алуға мүмкіндік береді. Ақпараттық қоғамға көшудің экономикалық, әлеуметтік, мәдени, 
саяси, технологиялық және экологиялық аспектілері арасындағы күрделі қатынастарды жан-
жақты зерттеу үшін пәнаралық тәсіл қажет. Осы зерттеу шеңберінде АКТ-инфрақұрылымын 
дамыту, экономиканы цифрландыру, ақпараттық мәдениет пен құзыреттерді қалыптастыру, 
мемлекет пен институционалдық қайта құрулардың рөлі, жаһандану мен халықаралық 
ынтымақтастықтың әсері, сондай-ақ киберқауіпсіздік және дербес деректерді қорғау 
мәселелері сияқты негізгі аспектілер қаралатын болады. Зерттеу нәтижелері Қазақстанның 
ақпараттық қоғамға оның өзіндік ерекшеліктері мен сын-тегеуріндерін ескере отырып, оның 
табысты өтуіне ықпал ететін тиімді стратегия мен саясатты әзірлеуге үлес қосуға бағытталған. 
Сонымен қатар, олар дамудың ұқсас кезеңіндегі басқа елдер үшін, сондай-ақ ақпараттық 
қоғам құру мәселелерімен айналысатын халықаралық ұйымдар үшін пайдалы болуы мүмкін.

Түйін сөздер: ақпараттық қоғам, цифрландыру, ақпараттық технологиялар, әлеуметтік 
трансформация, ұлттық стратегия, Қазақстанның цифрлық трансформациясы.

Features of Kazakhstan’s Transition to the Information Society: 
a Comparative and Interdisciplinary Approach

Abstract. This article examines the features of Kazakhstan’s transition to an information society 
using comparative and interdisciplinary approaches. The relevance of the topic is due to the rapid 
development of information and communication technologies and the need to introduce them into 
all spheres of society to build an information society. The comparative approach makes it possible 
to conduct a comparative analysis of the informatization processes in Kazakhstan and other 
countries, identify common trends and draw lessons from successful practices. An interdisciplinary 
approach is necessary for a comprehensive study of the complex interrelationships between the 
economic, social, cultural, political, technological and environmental aspects of the transition to 
an information society. Within the framework of this study, key aspects such as the development 
of ICT infrastructure, digitalization of the economy, the formation of information culture and 
competencies, the role of the state and institutional transformations, the impact of globalization 
and international cooperation, as well as issues of cybersecurity and personal data protection 
will be considered. The results of the study are intended to contribute to the development of an 
effective strategy and policy that contributes to the successful transition of Kazakhstan to the 
information society, considering its specific features and challenges. In addition, they can be useful 
for other countries at a similar stage of development, as well as for international organizations 
involved in building an information society.

Key words: Information Society, Digitalization, Information Technology, Social Transformation, 
National Strategy, Digital Transformation of Kazakhstan.

Введение

Глобализация, наряду с фрагментаци-
ей, являются основными характеристика-
ми современного социального развития 
в мире. Государства в качестве субъектов 
мирового пространства вступают, до-
бровольно или вынужденно в процессы 
мировой коммуникации, которые на ны-
нешнем этапе значительно ускорились 
благодаря информационным технологи-
ям. Если прежде государство самостоя-
тельно избирало темпы и сферы допуска 
в свое аутентичное пространство тех или 
иных контрагентов с целью взаимовлия-
ния, сотрудничества, завоевания или за-
щиты собственного пространства и гра-
ниц, то сегодня этот процесс становится 
весьма спонтанным, непредсказуемым 
и достаточно рисковым, хотя для «стран 
исхода» и представляет определенные 
преимущества перед «странами входа». 

Казахстан относится к странам реципи-
ентам, которые используют плоды разви-
тых в информационно-технологическом 
отношении пространств, государств, кор-
пораций. Исходной проблемой является 
тот факт, что наша страна является в этом 
плане государством «позднего старта», 
реализующем стратегию догоняющей 
модернизации на основе адаптации воз-
никшей на Западе новой информаци-
онно-технологической среды. Феномен 
ряда азиатских стран, которые сумели 
достаточно успешно совершить ры-
вок «из третьего мира в первый», в том 
числе в области адаптации и создания 
собственной информационно-техноло-
гической инфраструктуры, впечатляет. 
Думается, для постсоветского простран-
ства, долгое время пребывавшего на пе-
риферии информационно-технологиче-
ского развития Запада, сегодня вопрос 
вхождения в глобальное информацион-
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ное пространство достаточно актуален, 
представляя экзистенциальный вопрос 
выбора нового качества жизни, проек-
тирования социального пространства в 
целом. Однако, современная ситуация 
конфронтации с Западом наших ближай-
ших соседей, – России и Китая, представ-
ляется для наших стран серьезным вы-
зовом. Например, если Россия избирает 
стратегию нового «неоизоляционизма», 
о котором говорит известный россий-
ский политолог Сергей Караганов, то 
Китай сумел инициировать и, фактиче-
ски, создать собственное состоятель-
ное цифровое пространство, на своей 
платформе. Выбор у стран Центральной 
Азии, не велик и сопряжен с серьезными 
геополитическими рисками. Это что ка-
сается внешней среды адаптации инфор-
мационных технологий, а в отношении 
внутренней готовности наших стран, на-
личия должной цифровой инфраструкту-
ры, кадров, отечественных разработок, 
то здесь предстоит еще достаточно мно-
го поработать. И не факт, что мы сумеем 
«заскочить на подножку уходящего по-
езда». Проблема «цифрового неравен-
ства» стоит довольно остро. Даже внутри 
страны мы наблюдаем слаборазвитость 
использования информационных про-
дуктов и технологий в социальной сфере, 
что говорить о сложных промышленных 
процессах производства высоко техно-
логической продукции высокого пере-
дела, способного конкурировать на ми-
ровых рынках. Также в настоящее время 
доля цифровой экономики в Казахстане 
является достаточно низкой. Ее объем 
не достиг и 10%, тогда как средний по-
казатель в мире составляет порядка 15%, 
а по прогнозам специалистов к 2030 году 
этот показатель возрастет до 30%. Нали-
цо сильное отставание нашей страны в 
сегменте цифровой экономики. 

Тем не менее, совершенно очевид-
но, что переход к информационному 
обществу – это общемировой тренд и 
переход Казахстана к нему предполага-
ет изучение потенциала и оптимальных 
путей ускоренной информатизации и 
цифровизации. По мнению авторов ста-
тьи, для полноценного анализа ситуации 
необходимо рассмотреть два взаимос-
вязанных аспекта исследования: компа-
ративистский подход, предполагающий 

сравнительный анализ и определение 
реального потенциала цифровизации 
Казахстана в контексте сопоставления 
этих показателей в различных странах, 
и междисциплинарный подход, рассма-
тривающий разные аспекты и пробле-
мы реализации стратегии «цифрового 
перехода» как едва ли не основного 
вектора модернизации Казахстана. 

В эпоху нарастающей глобализа-
ции, сопровождаемой экономическими 
трансформациями внутри страны, про-
цессы информатизации и цифровиза-
ции казахстанского социума претерпели 
ускоренное развитие. Глобализацион-
ные тенденции обозначили для Казахста-
на новые вызовы, преодоление которых 
может стать условием интеграции в ми-
ровое информационное пространство. 
Для выявления общих черт и особенно-
стей, характеризующих развитие инфор-
мационного общества как в Казахстане, 
так и в странах Запада, был применен 
компаративистский подход. Принимая 
во внимание современную ситуацию и 
глобальные тренды, дальнейшая эволю-
ция казахстанского информационного 
общества будет основываться на сле-
дующих концептуальных положениях: 
формирование единого информацион-
ного пространства; внедрение элемен-
тов конвергенции информационной и 
традиционной культур.

Стремительное развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и их повсеместное внедрение во 
все сферы жизни общества являются 
ключевыми факторами, определяющи-
ми переход к новой стадии цивилизаци-
онного развития – информационному 
обществу. Этот переход характеризует-
ся радикальными изменениями в эко-
номической, социальной, культурной и 
политической сферах, которые оказыва-
ют глубокое влияние на жизнь каждого 
человека и общества в целом.

Казахстан, как и многие другие стра-
ны, активно вовлечен в процесс по-
строения информационного общества. 
Однако этот процесс сопряжен с рядом 
особенностей и вызовов, обусловлен-
ных историческими, экономическими, 
социокультурными и геополитически-
ми факторами. Понимание и комплекс-
ный анализ этих особенностей имеет 
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решающее значение для разработки 
эффективной стратегии и политики, на-
правленной на успешный переход Ка-
захстана к информационному обществу.

Методология 

В данном исследовании применяет-
ся комплексный подход, объединяю-
щий компаративистский и междисци-
плинарный анализ. Компаративистский 
анализ позволяет сопоставить процессы 
цифровизации в Казахстане с опытом 
других стран посредством оценки доли 
ИКТ-сектора в экономике. Это дает воз-
можность выявить общие тенденции и 
особенности развития цифровой эконо-
мики в Казахстане.

Междисциплинарный подход объ-
единяет анализ различных аспектов: 
экономических, социальных, техноло-
гических, культурных и других факторов 
развития цифровой экономики. Это по-
зволяет комплексно оценить текущее 
состояние и перспективы развития циф-
ровой экономики в Казахстане.

Компаративистский анализ сочета-
ется с междисциплинарным подходом, 
объединяя оценку удельного веса ИКТ-
сектора и всеобъемлющий анализ эко-
номических, социальных, культурных и 
других факторов развития цифровой эко-
номики. Это обеспечивает комплексное 
изучение текущего состояния и перспек-
тив цифровой экономики в Казахстане. 
Данный комплексный подход позволяет 
систематически оценить развитие циф-
ровой экономики в Казахстане в соче-
тании с оценкой весомости и удельного 
веса ИКТ-сектора в экономике.

Литературный обзор

В рамках данного исследования был 
проведен анализ релевантной научной 
литературы, освещающей вопросы пе-
рехода к информационному обществу в 
Казахстане и других странах.

Теоретические основы концепции 
информационного общества были зало-
жены в трудах таких зарубежных иссле-
дователей, как Д. Белл [1], М. Кастельс [2], 
Й. Масуда [3], Э. Тоффлер [4] и др. Они 
рассматривали информацию как ключе-
вой ресурс постиндустриального обще-

ства, а также анализировали социальные, 
экономические и культурные изменения, 
связанные с развитием информационно-
коммуникационных технологий.

Среди отечественных ученых, внес-
ших значительный вклад в изучение 
вопросов информатизации и пере-
хода к информационному обществу в 
Казахстане, следует отметить работы 
Г.Шерьяздановой [5], С.Барлыбаевой 
[6], А.Шабденовой [7], У.Есенбековой [8], 
М.Шайкемелева [9], А.Щегорцовой [10] 
и др. Они исследовали роль ИКТ в соци-
ально-экономическом развитии страны, 
особенности формирования информа-
ционной культуры и цифровых компе-
тенций, а также проблемы нормативно-
правового регулирования в сфере ИКТ.

Компаративистский анализ процессов 
информатизации в различных странах 
представлен в работах таких авторов, как 
Д. Тапскотт [11], Н.Мур [12] и др. Они срав-
нивали подходы к развитию информаци-
онного общества в странах Европы, Азии 
и Северной Америки, выявляли общие 
тенденции и национальные особенности.

Междисциплинарный подход к изуче-
нию перехода к информационному об-
ществу отражен в исследованиях Ф. Веб-
стер [13], Е. Камалитдинова [14], Т. Уилсон 
[15] и других ученых. Они анализировали 
экономические, социальные, политиче-
ские, культурные и этические аспекты 
внедрения ИКТ, а также их влияние на 
различные сферы жизни общества.

Важными источниками информации 
также являются аналитические отчеты 
и статистические данные, публикуемые 
международными организациями, таки-
ми как Международный союз электро-
связи (МСЭ) [16], Организация эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) [17], Всемирный банк [18] и др. 
Эти материалы содержат актуальную 
информацию о развитии ИКТ, уровне 
цифровизации и индексах готовности к 
информационному обществу в различ-
ных странах мира, включая Казахстан.

Таким образом, литературный обзор 
показывает, что тема перехода к инфор-
мационному обществу активно исследу-
ется как зарубежными, так и отечествен-
ными учеными, а также международными 
организациями. Однако комплексных ис-
следований, посвященных особенностям 
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этого процесса в Казахстане с примене-
нием компаративистского и междисци-
плинарного подходов, в настоящее время 
недостаточно. Данная статья призвана 
восполнить этот пробел и внести вклад в 
развитие научных знаний в этой области.

Результаты и дискуссия

На основе компаративного анализа 
зарубежных и отечественных исследова-
ний феномена информационного обще-
ства были идентифицированы позитив-
ные и негативные факторы, оказывающие 
влияние на развитие информационного 
общества в Казахстане. Были выделены 
три ключевых критерия, понимание кото-
рых позволит расширить концептуальные 
рамки исследования воздействия инфор-
мации и технологий на социум, а также 
экстраполировать данные характеристи-
ки на казахстанское цифровое общество. 
Согласно первому критерию, простран-
ственно-временные параметры играют 
существенную роль в определении ло-
каций получения, извлечения и диссеми-
нации информации, а также временных 
затрат на эти процессы. Второй критерий 
– географическое положение, третий – 
реализация государственных программ в 
сфере информатизации.

В настоящее время вектор форми-
рования и развития информационного 
общества в Казахстане закреплен на за-
конодательном уровне. Страна стремит-
ся интегрироваться в глобальное инфор-
мационное сообщество и подключиться 
к международной информационно-ком-
муникационной инфраструктуре. Од-
нако, сама эта мировая информацион-
но-коммуникационная среда сегодня 
расщеплена и Казахстан находится в сво-
еобразной «серой зоне», выход из ко-
торой сопряжен со множеством геопо-
литических рисков и технократических 
сложностей. Нам необходимо должным 
образом оценить вызовы и возможности 
«цифрового прорыва», соизмерив их с 
реальным потенциалом и степенью ин-
фраструктурой готовности страны к нему. 
Принятые законодательные акты и про-
граммы еще не гарантируют в полной 
мере достижение желаемого результа-
та. По мнению экспертов IT-отрасли, мы 
находимся все еще на начальном этапе 

цифровой перспективы, с пока еще не-
известными представлениями и модели 
цифрового будущего Казахстана и недо-
статочными ресурсами, несовершенны-
ми институтами реализации цифровой 
трансформации в стране.

Другим важным аспектом является 
проблема формирования «цифровой 
культуры» населения. Переход к инфор-
мационному обществу тесно коррели-
рует с дальнейшей демократизацией 
политической и общественной жизни. 
С точки зрения информационной поли-
тики, это, во-первых, обеспечение сво-
бодного информационного потока для 
граждан и защита их информационных 
прав, во-вторых, защита информацион-
ных ресурсов, систем формирования, 
распространения и использования ин-
формационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, направленных на обе-
спечение свободного распространения 
информации. Речь также идет о «циф-
ровом равенстве», например, что акту-
ально для Казахстана, «цифровом раз-
рыве» между городом и аулом в плане 
постоянного и качественного доступа к 
цифровым услугам. 

Проблема «цифровой демократии», 
ее конструктивного и деструктивного 
влияния, остается чрезвычайно мало из-
ученной. Опыт ряда зарубежных стран с 
развитой электоральной культурой с ис-
пользованием цифровых технологий по-
казывает наличие серьезных издержек 
даже у них, не говоря о развивающихся 
странах, которые делают в этом лишь 
первые шаги. Другим аспектом представ-
ляется защита информационного поля 
страны, формирование иммунитета к по-
треблению информационных продуктов, 
особенно среди молодежи, лудомания, 
охватившая подрастающее поколение в 
угрожающих масштабах и т.д. 

В этой связи целесообразно форми-
рование информационного общества с 
учетом национальных интересов и куль-
турно-исторических парадигм с целью 
формирования и трансляции духовных 
ценностей для будущих поколений. При 
этом не должна ослабевать правовая за-
щита свобод и интересов граждан, за-
щита национальных интересов, обеспе-
чение гарантий получения информации 
всеми субъектами, утверждение обяза-
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тельств и ответственности в отношении 
объективного информирования населе-
ния. Для этого необходимо задействовать 
информационно-телекоммуникацион-
ные системы Казахстана для построения 
единого информационного пространства 
на всей территории страны.

Ключевым условием функциониро-
вания единого информационного про-
странства является его составная часть, 
представляющая собой взаимодействие 
государства и общества на основе уни-
фицированных принципов и общих по-
ложений, нормативных правил взаимо-
действия компонентов, обеспечивающих 
развитие информационного общества. 
Технологической основой единого ин-
формационного пространства Респу-
блики Казахстан выступают телерадио-
вещательные и телекоммуникационные 
комплексы, типографии, различные эле-
менты информационной инфраструктуры. 

Нормативные правовые акты по во-
просам правового регулирования в ин-
формационной сфере и отдельные нор-
мы, содержащиеся в других нормативных 
правовых актах по данной дисциплине, а 
также данная отрасль являются одними 
из основополагающих в формировании 
государственной информационной по-
литики. Так, действуют законы «О сред-
ствах массовой информации», «О связи» 
и другие базовые информационные за-
коны, благодаря которым отечественное 
медиапространство динамично развива-
ется. Ведь окружающий мир представля-
ет собой природу, совокупность простых 
и сложных систем, являющихся комбина-
цией различных элементов.

Условиями коэкзистенции систем яв-
ляются равновесие, гармония их ком-
понентов, а также их функциональная 
пригодность. В этой связи большое зна-
чение имеют индикаторы, позволяющие 
детектировать траекторию развития со-
бытий. Необходимы усилия по целена-
правленному, скоординированному и 
сбалансированному инициированию 
процессов. Организационной структу-
рой, обеспечивающей реализацию сво-
боды слова в стране, являются средства 
массовой информации, статистические 
данные демонстрируют количественный 
рост их числа из года в год. Информа-
ционное пространство Казахстана нахо-

дится на стадии зрелости, и в настоящее 
время первоочередной задачей является 
качественное совершенствование соот-
ветствующих показателей. Поскольку ко-
ординация перспективных мер требует 
своевременной имплементации в систе-
му, крайне важно обеспечить сбаланси-
рованность процессов в пространствен-
но-временном континууме.

Сравнительный анализ процессов 
информатизации в различных странах 
позволяет выделить как общие тенден-
ции, так и специфические особенности, 
обусловленные национальными, исто-
рическими и культурными факторами.

Экономический аспект
Одной из ключевых общих тенден-

ций является растущая роль информа-
ционных технологий в экономике. В 
большинстве развитых стран доля ИКТ-
сектора в ВВП превышает 5%, а в неко-
торых странах, таких как Южная Корея и 
Финляндия, достигает 10% и выше. Ка-
захстан также демонстрирует положи-
тельную динамику в этой области – доля 
ИКТ-сектора в ВВП страны увеличилась 
с 1,7% в 2010 году до 3,4% в 2020 году.

По данным Digital Evolution Scorecard 
можно сделать вывод о том, что «в зону 
«лидеры» входят экономики, которые от-
личает как высокий исходный уровень 
цифровизации, так и мощный темп раз-
вития этой сферы. Здесь особенно выде-
ляются три страны: Южная Корея, Синга-
пур и Гонконг. Наряду с еще несколькими 
экономиками — например, Эстонией, 
Тайванем и ОАЭ – они стабильно попа-
дают в число лидеров в таких индексах, 
демонстрируя как адаптивность, так и ин-
ституциональную поддержку инноваций. 
Интересно, что США занимает второе ме-
сто по цифровой эволюции после Синга-
пура: выдающийся темп роста для эконо-
мики такого размера и сложности» [20].

«Зону «перспективные» характеризу-
ют экономики, цифровая инфраструктура 
в которых пока ограничена, но которые 
стремительно цифровизуются. Здесь вы-
деляется Китай: по темпу цифровой эво-
люции он существенно опережает все 
остальные страны – в первую очередь 
благодаря сочетанию быстрорастущего 
спроса и инноваций. Еще два заметных 
участника группы – Индонезия и Индия: 
это огромные страны, тем не менее зани-
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мающие третье и четвертое места в мире 
по темпам роста. Помимо этих крупных 
развивающихся стран, в нескольких госу-
дарствах среднего размера – например, 
в Кении, Вьетнаме, Бангладеш, Руанде 
и Аргентине – цифровое развитие тоже 
идет ускоренными темпами, что указы-
вает на потенциал расцвета диджитали-
зации, которая благотворно повлияет 
как на восстановление экономики после 
пандемии COVID-19, так и на долгосроч-
ную трансформацию» [21].

Однако в отличие от многих развитых 
стран, где информатизация началась еще 
в 1970-х годах, Казахстан приступил к ак-
тивному развитию ИКТ-инфраструктуры 
и цифровых технологий лишь в начале 
2000-х годов. Это обусловлено истори-
ческими и экономическими факторами, 
связанными с распадом СССР и последу-
ющим переходным периодом.

Важной особенностью Казахстана яв-
ляется его обширная территория и не-
равномерное распределение населения, 
что создает дополнительные вызовы для 
обеспечения равного доступа к ИКТ в го-
родских и сельских районах. По данным 
Комитета по статистике, в 2020 году доля 
домохозяйств, имеющих доступ к интер-
нету, составляла 90,1% в городах и 77,3% 
в сельской местности. «Доля объема про-
изводства и реализации товаров (услуг) 
отрасли ИКТ в общем объеме ВВП за ян-
варь-сентябрь 2020 года составила 3,3%. 
По итогам 2019 года данный показатель 
составлял 3,4%. Максимальное значение 
показателя зафиксировано в 2014 и 2015 
годах, когда он составил 3,9%» [22].

Цифровизация экономики являет-
ся ключевым фактором перехода к ин-
формационному обществу. В Казахстане 
предпринимаются активные шаги в этом 
направлении – «в 2017 году было при-
нято постановление об утверждении Го-
сударственной программы «Цифровой 
Казахстан», предполагавшей цифровую 
трансформацию ключевых отраслей эко-
номики, развитие ИКТ-инфраструктуры, 
электронного правительства и создание 
среды для технологического предпри-
нимательства. В результате в 2022 году 
Казахстан вошел в число 30 самых разви-
тых в цифровом отношении стран мира и 
продолжает свои цифровые реформы. К 
2022 году 92,9% населения имели доступ 

к интернету, а разрыв в доступности ин-
тернета между сельскими и городскими 
жителями сократился до 4%. В мировом 
рейтинге Казахстан занимает 51 место в 
Индексе развития ИКТ и 58 в Индексе се-
тевой готовности» [23].

Анализ представленных статистиче-
ских данных позволяет сделать вывод 
о том, что Соединенные Штаты Амери-
ки демонстрируют наивысший уровень 
интернет-проникновения (89%) среди 
рассматриваемых стран, что свидетель-
ствует о высокой степени цифровизации 
американского общества. Российская Фе-
дерация и Республика Казахстан характе-
ризуются сопоставимыми показателями 
доступа к интернету (76% и 75% соответ-
ственно), что указывает на паритетное 
развитие цифровой инфраструктуры в 
данных государствах. Китайская Народная 
Республика, несмотря на значительный 
экономический потенциал, демонстри-
рует наименьший процент населения с 
доступом к интернету (59%) в рассма-
триваемой выборке, что может быть об-
условлено демографическими факторами 
и гетерогенностью регионального разви-
тия. Наблюдаемая дифференциация в 30 
процентных пунктов между США и КНР 
указывает на существенную диспропор-
цию в глобальном цифровом развитии, 
даже среди ведущих мировых экономик. 
Республика Казахстан, достигнув 75% 
уровня доступа к интернету, демонстри-
рует значительную динамику в развитии 
цифровой инфраструктуры, приближаясь 
к показателям Российской Федерации и 
существенно опережая Китайскую На-
родную Республику (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнение уровня доступа к 
интернету в Казахстане и других странах

№ Страна Процент населения с 
доступом

к интернету

Год

1 Казахстан 75% 2021
2 Россия 76% 2021
3 США 89% 2021
4 Китай 59% 2021

Данные результаты позволяют конста-
тировать наличие значительных различий 
в уровне цифровизации между рассма-
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Рисунок 1 – Темп цифрового развития [19]
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триваемыми странами, что может иметь 
существенные социально-экономические 
и геополитические последствия.

Несмотря на принятие соответствую-
щих программ и инициатив, темпы вне-
дрения цифровых технологий остаются 
медленными. Это связано с рядом фак-
торов, включая недостаточное финанси-
рование, нехватку квалифицированных 
кадров, слабую цифровую инфраструк-
туру в отдаленных регионах, а также со-
противление со стороны традиционных 
отраслей и предприятий, не желающих 
менять устоявшиеся бизнес-модели. Для 
решения этих проблем необходимы ком-
плексные меры, включающие увеличение 

инвестиций в цифровую инфраструктуру, 
подготовку специалистов, стимулирова-
ние предприятий к внедрению цифровых 
технологий через налоговые льготы и 
субсидии, а также развитие государствен-
но-частного партнерства. Кроме того, сле-
дует уделить особое внимание развитию 
цифровой экономики в сельских районах, 
где наблюдается значительное отстава-
ние в области ИКТ и цифровизации. Это 
может включать создание специальных 
программ и инициатив, направленных на 
повышение доступности цифровых услуг, 
обучение и поддержку малого и среднего 
бизнеса в сельской местности (таблица 2).
Таблица 2 – Основные проблемы при пере-
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ходе к информационному обществу в Казах-
стане

Проблема Описание

Недостаточ-
ная цифровая 
грамотность

Многие люди не обладают 
достаточными навыками для 
эффективного использования 
информационных технологий

Неравномер-
ное распреде-
ление доступа к 
интернету

В регионах страны может быть 
недостаточное покрытие ин-
тернетом, что затрудняет до-
ступ к информации

Кибербезопас-
ность 

Угрозы в сфере кибербезопас-
ности могут замедлить процесс 
перехода к информационному 
обществу

Переход к информационному обще-
ству неразрывно связан с формировани-
ем новой информационной культуры и 
развитием соответствующих компетен-
ций у населения. В Казахстане это сталки-
вается с рядом вызовов, обусловленных 
социокультурными особенностями стра-
ны. Одной из ключевых задач является 
повышение цифровой грамотности на-
селения, особенно среди старшего по-
коления и жителей сельских районов. Это 
включает не только обучение навыкам 
работы с цифровыми устройствами и сер-
висами, но и формирование критическо-
го мышления, медиаграмотности и циф-
ровой этики. Важным аспектом является 
также сохранение культурного наследия 
и традиционных ценностей в условиях 
развития информационного общества. 
Необходимо найти баланс между вне-
дрением новых технологий и сохранени-
ем национальной идентичности, языка и 
культуры. Это позволит избежать негатив-
ных последствий, таких как распростра-
нение дезинформации, кибербуллинг и 
нарушение конфиденциальности данных.

В Казахстане принят ряд законов и 
нормативных актов, регулирующих сфе-
ру ИКТ и информационной безопасности, 
таких как Закон «Об информатизации», 
Закон «О персональных данных и их за-
щите» и Концепция кибербезопасности. 
Вместе с тем существуют определенные 
проблемы, связанные с имплементаци-
ей и эффективностью этих нормативных 
актов, а также обеспечением баланса 
между информационной безопасностью 
и соблюдением прав и свобод граждан 

в цифровой среде. Во-первых, имеет ме-
сто имперфектность законодательной 
базы: отдельные законы и подзаконные 
акты не соответствуют современным вы-
зовам и императивам цифровой эпохи, 
присутствуют правовые коллизии и лаку-
ны в регулировании отдельных аспектов 
информационной безопасности и защи-
ты цифровых прав. Во-вторых, наблю-
дается дисбаланс между безопасностью 
и свободой: существуют опасения, что 
чрезмерные меры по обеспечению ин-
формационной безопасности могут не-
обоснованно ограничивать права и сво-
боды граждан в интернет-пространстве, 
сложность достижения оптимального ба-
ланса между защитой от киберугроз и обе-
спечением свободы выражения мнений и 
доступа к информации. В-третьих, имеют 
место проблемы практической импле-
ментации законов: недостаточная эффек-
тивность правоприменительной практи-
ки в сфере цифровых правонарушений и 
обеспечения кибербезопасности, низкий 
уровень цифровой грамотности среди 
населения и дефицит осведомленности 
о рисках и угрозах в киберпространстве. 
В-четвертых, присутствуют проблемы 
технического характера: недостаточная 
развитость национальной инфраструк-
туры кибербезопасности и систем мони-
торинга угроз, сложности с внедрением 
современных технологий защиты данных 
и обеспечения конфиденциальности в го-
сударственных органах и организациях. 
В-пятых, актуальна проблема междуна-
родного сотрудничества: необходимость 
гармонизации национального законода-
тельства с международными нормами и 
стандартами в сфере информационной 
безопасности и защиты цифровых прав, 
важность активного участия в между-
народном сотрудничестве по вопросам 
кибербезопасности и противодействия 
киберпреступности. 

Для разрешения данных проблем 
требуется постоянный мониторинг и со-
вершенствование нормативно-право-
вой базы, повышение уровня цифровой 
грамотности населения, развитие техни-
ческой инфраструктуры кибербезопас-
ности, а также активизация международ-
ного сотрудничества в данной области. 
В связи с этим, необходимо найти опти-
мальное соотношение между защитой 
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национальных интересов и обеспечени-
ем свободы слова, доступа к информа-
ции и защиты персональных данных.

Заключение

Переход Казахстана к информаци-
онному обществу представляет собой 
сложный и многогранный процесс, со-
пряженный с рядом особенностей и 
вызовов. Компаративистский анализ 
позволяет выявить общие тенденции и 
лучшие практики, а междисциплинар-
ный подход – всесторонне изучить эко-
номические, социальные, культурные, 
политические, технологические и эко-
логические аспекты этого процесса.

Успешный переход к информацион-
ному обществу требует комплексного и 
скоординированного подхода, учиты-
вающего национальные особенности 
Казахстана, такие как обширная терри-
тория, неравномерное распределение 
населения, многонациональный состав 
и богатое культурное наследие. Необ-
ходимо обеспечить сбалансированное 
развитие всех аспектов информатиза-
ции, включая экономический, социаль-
ный, технологический, образователь-
ный, политический и экологический.

Основываясь на комплексном анали-
зе процессов цифровизации в Казахста-
не и других странах, можно сформули-
ровать следующую стратегию перехода 
к информационному обществу:

1. Повысить долю ИКТ-сектора в 
структуре экономики до уровня не менее 
7% ВВП за счет стимулирования развития 
цифровых отраслей и внедрения новых 
технологий в традиционные секторы.  

2. Обеспечить ускоренное развитие 
цифровой инфраструктуры, включая 
широкополосный доступ к интернету, 
центры обработки данных и облачные 
сервисы, как основу для дальнейшей 
цифровизации экономики и общества.

3. Устранить цифровой разрыв меж-
ду городскими и сельскими районами 
путем реализации специальных про-
грамм по обеспечению доступа к ИКТ 
для сельского населения и повышению 
его цифровой грамотности.

4. Сфокусироваться на развитии 
электронного правительства и создании 
цифровых платформ для предоставле-

ния государственных услуг в электрон-
ном формате, обеспечивая их доступ-
ность и удобство использования для 
граждан и бизнеса.

5. Стимулировать цифровую транс-
формацию ключевых отраслей экономи-
ки, включая промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и логистику, здраво-
охранение и образование, посредством 
внедрения современных ИКТ-решений.

6. Поддерживать развитие отечествен-
ных научных исследований и разработок 
в области ИКТ, способствуя созданию ин-
новационных продуктов и решений с вы-
сокой добавленной стоимостью.

7. Обеспечить подготовку высоко-
квалифицированных кадров для циф-
ровой экономики, уделяя особое вни-
мание развитию STEM-образования и 
непрерывного обучения в сфере ИКТ.

8. Создать благоприятную норматив-
но-правовую среду для цифровизации, 
включая разработку соответствующего 
законодательства и мер по обеспече-
нию информационной безопасности и 
защиты персональных данных.

9. Активно участвовать в междуна-
родном сотрудничестве в области циф-
ровых технологий, обмениваясь пере-
довым опытом и лучшими практиками с 
другими странами.

10. Обеспечить широкое вовлече-
ние общественности в процессы циф-
ровизации, повышая осведомленность 
о преимуществах и возможностях ин-
формационного общества и содействуя 
формированию цифровой культуры.
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