
Социально-экономические и общественные науки 
 

918 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 377.031.4:004 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

В.Б. ДУДКА 
(Таганрогский политехнический колледж (филиал)  
Донского государственного технического университета) 
 
Рассмотрены вопросы составляющих информационно-технологической культуры студента. Обозначены кон-
кретные характеристики и критерии уровней составляющих информационно-технологической культуры бу-
дущего специалиста среднего звена. 
Ключевые слова: уровни сформированности, составляющие, информационно-технологическая культура. 
 

Введение. В силу ряда причин «отдельные педагогические инновации по организации индиви-
дуализированного и развивающего обучения больше опираются не на современные информаци-
онные и эффективные методы выявления уровня и структуры усвоения обучающимися содержа-
ния в различных предметных областях, а на интуицию и опыт педагога на фоне резкого возрас-
тания его трудовых затрат и психологических нагрузок [1]. Сложившаяся ситуация делает акту-
альным вопрос разработки критериев оценки сформированности информационно-технологичес-
кой культуры как обучающихся, так и педагогов. Критерий сформированности составляющих ин-
формационно-технологической культуры будущего специалиста политехнического колледжа 
представляет собой качественную характеристику, а показателем знаний является количествен-
ная характеристика. 

Для выбора показателей сформированности составляющих информационно-технологичес-
кой культуры необходимо установить процедуру измерения показателей знаний студентов, то 
есть определить содержание уровней сформированности их знаний. 

В существующих образовательных технологиях уровневая конкретизация целей обучения 
осуществляется через их результаты, которые должны быть выражены на языке действий. При 
этом цели обучения должны отвечать определенным условиям (например, цели должны пред-
ставлять иерархичную систему, внутри которой выделены их категории; цели должны быть вы-
ражены максимально конкретно) и представлять собою так называемые педагогические таксоно-
мии. Наиболее известными таксономиями являются таксономии, предложенные В. П. Беспалько в 
работе «Слагаемые педагогической технологии». Они представляют собой такую систему дейст-
вий, как запоминание, воспроизведение знаний, умения и навыки преобразования знаний [2]. Из 
анализа зарубежного опыта известны педагогические таксономии М.В. Кларина. В работе «Инно-
вации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии» М.В. Кларин 
характеризует как знание понимание, наблюдение, измерение, выделение проблем, поиск реше-
ния, интерпретацию проблемы и обобщение, построение теоретической модели, применение зна-
ний и методов, практические умения, отношение и интерес, ориентацию [3]. 
Определение сформированности информационно-технологической культуры студента 
политехнического колледжа. В настоящее время в российской системе образования активно 
разрабатываются педагогические таксономии для студентов вузов. Например, O.K. Филатов, 
Д.В. Чернилевский в работе «Технологии обучения в высшей школе» выделяют такие уровни сис-
темы контроля: 

1) уровень представления (знакомства): студент способен узнавать (различать) объекты и 
процессы, представленные ему либо в материальном виде, либо по описанию, изображению, ха-
рактеристике; 
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2) уровень воспроизведения: студент способен воспроизвести информацию, знания, сис-
тему действий, решить задачу, аналогичную рассмотренной задаче; 

3) уровень умений и навыков: характеризуется тем, что студент умеет выполнять дейст-
вия, технология и алгоритм выполнения которых изучены на занятиях. Причем содержание и ус-
ловия выполненных действий являются (хотя бы частично) новыми. Для выполнения этих опера-
ций могут использоваться как умения (когда действия выполняются после предварительного об-
думывания их последовательности), так и навыки (когда обдумывание каждой предстоящей опе-
рации свернуто во времени); 

4) уровень творчества: представляет собой самостоятельные действия, когда студент 
осознает, какие дополнительные знания и способы деятельности он должен получить для реше-
ния поставленной задачи [4]. 

Известно, что в познавательной сфере содержание уровней знаний классифицируется по 
таким составляющим информационно-технологической культуры, как уровень воспроизведения 
знаний, позволяющий воспроизвести факты, перечислить названия изучаемых явлений и предме-
тов; уровень понимания воспроизводимых знаний; уровень применения знаний; уровень умений 
анализировать и синтезировать признаки интересующего объекта; уровень умений дать оценку, 
сделать общий вывод. 

Охарактеризуем кратко каждый из уровней, которые составляют информационно-
технологическую культуру студента, заметив, что мы их будем называть инвариантными. 

Уровень знаний, позволяет воспроизвести факты, осознать и перечислить названия изу-
чаемых явлений и предметов, представляющих собой систему фундаментальных информационно-
технологических знаний, являющихся теоретической и методологической базой информационно-
технологической культуры. 

Уровень понимания воспроизводимых знаний представляет собой систему умений и спо-
собностей будущего специалиста, которые делают его пригодным к осуществлению профессио-
нальной практической деятельности. 

Уровень применения знаний характеризуется эмоционально-ценностным отношением бу-
дущего специалиста к его информационно-технологической деятельности, умению применять по-
лученные знания в практической деятельности. 

Уровень умений анализировать и синтезировать признаки интересующего объекта. На 
этом уровне личный опыт информационно-технологической деятельности специалиста среднего 
звена превращается в компетенции. 

Уровень умений дать оценку, сделать общий вывод о поступающей информации характе-
ризуется взаимодействием и интеграцией приобретенных знаний субъектом обучения. 

В психологической сфере выделяются следующие уровни составляющих информационно-
технологической культуры, которые характеризуются: 

– восприятием отдельных показаний, признаков, свойств объекта, а также реагированием 
субъекта обучения на них; 

– проявлением интереса к необходимой для получения знаний информации, имеющей 
практическую направленность; 

– организацией, структурированием полученной информации, её систематизацией; 
– умением упорядочить получаемую информацию в практической деятельности по специ-

альности. 
В психомоторной сфере выделено содержание составляющих информационно-технологи-

ческой культуры будущего специалиста среднего звена, которые выражаются в следующем: 
– представление о том, как надо действовать в реальной ситуации; 
– готовность выполнять действия, адекватные ситуации; 
– самостоятельное выполнение системы действий. 
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Проблемами определения содержания уровней сформированности составляющих инфор-
мационно-технологической культуры будущего специалиста среднего звена занимаются 
И. Алексеева, К.У. Байчаров, С.В. Воробьёв, Т.П. Воронина, И.Г. Захарова, В.Г. Кинелев, 
Г.А. Кручинина и др. Ими выделяются следующие уровни: 

– информационно-технологического знания; 
– информационно-технологического умения; 
– эмоционально-ценностного отношения к профессиональной деятельности с использова-

нием информационных технологий; 
– опыта профессионально-ориентированной деятельности с использованием информаци-

онных технологий; 
– взаимодействия субъектов культурно-образовательного пространства – носителей ин-

формационно-технологической культуры. 
Характеристика составляющих информационно-технологического знания по уровням 
и их локальные критерии. Каждая из означенных выше составляющих характеризуется че-
тырьмя уровнями. Например, первая составляющая информационно-технологического знания ха-
рактеризуется по следующим уровням, первый из которых характеризуется как недостаточный. 
Студент имеет только общие представления об информационных технологиях и возможностях их 
применения в профессионально технической сфере. Он практически не знает: основных понятий 
информатики, направления развития информатизации в практической деятельности по специаль-
ности, внутреннее строение, архитектуру компьютера, основных принципов программирования; 
поверхностно знает основные моменты решения технических задач с помощью компьютера и 
компьютерных сетей, имеет посредственные знания о технологиях обработки информации. 

Второй уровень – удовлетворительный. Студент имеет посредственные знания основ ин-
форматики; имеет несистематизированные представления о использовании компьютерных техно-
логий, применении информационных технологий при изучении общетехнических дисциплин и 
дисциплин специализации, которые усвоены не в полном объёме. На уровне пользователя знает 
архитектуру компьютера; недостаточно знает основные принципы программирования; знает ре-
шения небольшого класса технических задач. 

Третий уровень характеризуется как хороший. Студент владеет частичными знаниями в 
области программирования; имеет неполное знание о фундаментальных принципах и понятиях 
информатики; имеет знания о возможностях, особенностях и технологии использования средств 
компьютерной техники в процессе решения профессионально-ориентированных задач. Основные 
понятия о применении информационных технологий при изучении общетехнических дисциплин и 
дисциплин специализации освоены, но недостаточно глубоко. Может показать на примере и на-
звать основные компоненты архитектуры ПЭВМ, но не уверенно знает их назначение и принципы 
функционирования. Знает, но не в полном объёме основные направления развития компьютерной 
техники; знает основные принципы и методы решения большого класса технических задач. 

Четвертый уровень характеризуется как высокий. Студент обладает полными, системати-
ческими, осознанными и прочными знаниями фундаментальных понятий информатики и инфор-
мационных технологий. Знает уровень и направления развития компьютерной техники вообще и в 
области автоматизации практической деятельности по специальности в частности. Обладает зна-
ниями взаимосвязи аппаратного и программного обеспечения компьютера, знает принципы рабо-
ты основных его блоков. Владеет знаниями о технологии использования компьютерной техники в 
процессе решения профессионально-ориентированных задач. Владеет системой знаний в области 
общетеоретических вопросов, связанных с обработкой информации с помощью компьютера. Зна-
ет принципы работы и основные недостатки использования компьютера в технической сфере дея-
тельности; в достаточной мере знает основные принципы алгоритмизации и программирования; 
теоретически подготовлен в вопросах использования баз данных, экспертных систем; знает тех-
нологии обработки информации по выбранной профессии. 
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Критерием уровня сформированности составляющей информационно-технологической 
культуры будущего специалиста среднего звена была выбрана одна из важных характеристик ус-
военного знания, а именно его объем. Объем усвоенных студентом знаний можно представить 
через содержание уровней сформированности информационно-технологического знания, где ка-
ждому уровню соответствует определенный объём знаний. Это позволяет в дальнейшем перейти 
к определению показателей данного критерия – сформированности информационно-технологи-
ческих знаний будущего специалиста среднего звена в условиях культурно-образовательного 
пространства политехнического колледжа. 

Показателем локального критерия сформированности информационно-технологического 
знания служит отношение количества студентов, знания которых соответствуют данному уровню, 
к количеству студентов, участвующих в эксперименте. 

Вторая составляющая представляет собой информационно-технологические умения, кото-
рые аналогично первой составляющей характеризуются по уровням. 

Первый уровень (недостаточный): студент не может самостоятельно найти способ реше-
ния технической задачи с использованием компьютера; не может самостоятельно перенести уже 
сформированные умения на реальную ситуацию; отсутствуют практические навыки работы с про-
граммным обеспечением; воспроизводит действия по образцу только с помощью педагога. У сту-
дента наблюдается замедленный темп работы на компьютере; не умеет выделить главное в изу-
чаемом учебном материале по информатике; не умеет пользоваться аналитическими методами 
обработки информации; как правило, неверно планирует пути решения различных технических 
задач с помощью компьютера; не умеет пользоваться локальной и глобальной компьютерными 
сетями; затрудняется в нахождении профессионально-значимой информации. 

Второй уровень характеризуется как удовлетворительный. Студент иногда самостоятельно 
находит правильный способ решения задачи; умеет пользоваться компьютером, но не может ис-
пользовать его как инструмент учебной деятельности. Он понимает необходимость овладения тем 
или иным профессиональным умением использования информационных технологий. Умеет дейст-
вовать по образцу: может перенести систему действий на другие виды деятельности с помощью 
преподавателя. Студент способен применять имеющиеся знания на практике. Однако недостаточ-
но хорошо владеет клавиатурой компьютера, плохо ориентируется в незнакомом интерфейсе про-
граммы; не использует аналитические методы решения технических задач; иногда правильно 
планирует действия по решению технических задач на компьютере; немного знаком с глобальной 
сетью Интернет. 

Третий уровень (хороший): студент умеет пользоваться основными инструментальными 
программными средствами, такими, как текстовый, графический редакторы, электронные табли-
цы, информационно-поисковая система. При этом он плохо знает программные продукты специ-
ального направления по своей специальности. У студента в основном сформированы базовые 
умения использования компьютера, однако их применение в новых ситуациях вызывает опреде-
ленные трудности. Нередко самостоятельно предлагает способы решения технических задач на 
компьютере; может переносить ранее сформированные умения на подобные ситуации; умеет вы-
делять в учебном материале главные факты; недостаточно использует методы анализа решения 
учебной задачи; может планировать свою информационно-технологическую деятельность; умеет 
работать в глобальной сети Интернет; может с помощью педагога освоить новое программное 
средство. 

Четвертый уровень характеризуется как высокий: студент предлагает способы решения 
технических задач с помощью компьютера. При этом может переносить ранее сформированные 
умения на различные практические ситуации. Студент активно и осмысленно использует компью-
тер в процессе организации учебной деятельности; умеет выделять в учебном материале главное 
и обрабатывать его с помощью компьютера. Пользуется различными приемами анализа, сравне-
ния, оценки информации. Может осознанно отбирать профессионально-значимую информацию, 



Социально-экономические и общественные науки 
 

922 
 

планируя структуру действий при решении различных технических задач. Однозначно умеет про-
изводить поиск информации, необходимой для решения технической задачи. Умеет выбрать оп-
тимальные средства для решения технических задач, работает в глобальной сети Интернет, из-
влекая профессионально значимую информацию. Кроме того, может самостоятельно освоить но-
вое программное средство профессиональной направленности; умеет моделировать ситуацион-
ные процессы на компьютере, связанные с технической деятельностью по специальности; хорошо 
владеет автоматизированными информационными системами и средствами для их проектирова-
ния; умеет пользоваться локальной и глобальной компьютерными сетями; умеет самостоятельно 
отыскивать профессионально значимую информацию и оперировать ею. 

Критерием этой составляющей информационно-технологической культуры была выбрана 
номенклатура умений применять полученные знания в учебной и профессионально-ориентиро-
ванной деятельности. 

В качестве показателя локального критерия сформированности информационно-
технологической культуры будущего специалиста среднего звена было выбрано отношение коли-
чества студентов, умения которых соответствуют данному уровню, к количеству студентов, участ-
вующих в эксперименте. 

Третья составляющая использования информационных технологий представляет собой 
эмоционально-ценностное отношение к профессиональной деятельности, которое также характе-
ризуется по уровням. 

Первый уровень (недостаточный): студент с большими затруднениями выполняет на ком-
пьютере предложенные учебные задания. У него наблюдается безразличное отношение к исполь-
зованию информационных технологий в технической деятельности по специальности. Студент не 
считает использование компьютера в обучении и в профессионально-ориентированной деятель-
ности целесообразным. Он не ценит выбранную им профессию, его не волнует качество профес-
сиональной подготовки. Студент не интересуется новейшими достижениями компьютерной техни-
ки вообще и её применением в профессиональной области в частности. Владение информацион-
но-технологической культурой считает ненужным; отсутствует желание изучать информационные 
технологии; не пытается самостоятельно найти пути решения учебной задачи; отсутствуют цен-
ностные ориентации при решении технических задач на компьютере, при этом нередко испыты-
вает отрицательные эмоции и раздражение. 

Второй уровень (удовлетворительный): у студента эмоции проявляются не всегда адек-
ватно предложенному содержанию и смыслу учебной деятельности. Он иногда отключается от 
познавательного процесса, эпизодически проявляет интерес к работе с компьютером. Студент не 
получает удовлетворения от результатов учебной деятельности, равнодушно относясь к пробле-
мам использования информационных технологий в практической деятельности по специальности. 
При этом надеется когда-нибудь освоить свою профессию; он не переживает за качество своей 
профессиональной подготовки, однако не хочет числиться отстающим в учебной группе. Иногда 
студент проявляет интерес к новейшим достижениям в области информационных технологий; у 
него периодически появляется желание учиться: он считает необходимым использование в учеб-
ной деятельности информационных технологий. При решении технических задач на компьютере 
студент неэмоционален. 

Третий уровень характеризуется как хороший. У студента наблюдается положительное 
отношения к профессионально-технической деятельности в сфере компьютерных технологий. На-
блюдается стремление к освоению и использованию информационных технологий в учебной дея-
тельности. У студента присутствует устойчивый интерес к новейшим достижениям в сфере ин-
формационных технологий; он получает удовлетворение от результатов учебной информационно-
технологической деятельности; студент достаточно осведомлен об использовании информацион-
ных технологий в своей профессиональной деятельности; осознает ценности своей профессио-
нальной деятельности; при решении технических задач на компьютере он проявляет активность. 
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Четвертый уровень (высокий): учебные задания студент выполняет быстро и с энтузиаз-
мом, проявляя эмоциональное отношение к проблеме использования компьютерных информаци-
онных технологий. Аргументированно отстаивает свое мнение о необходимости использования 
информационных технологий в учебной и профессионально-ориентированной деятельности. Сту-
дент ценит и любит выбранную профессию. Переживает за качество своей информационно-
технологической подготовки; постоянно следит за новейшими достижениями в области развития 
компьютерной техники и программного обеспечения. Он стремится повысить уровень своей ин-
формационно-технологической культуры; обучается с удовольствием и старанием; пытается бы-
стро и адекватно ситуации решить поставленную преподавателем задачу; получает удовлетворе-
ние от результатов учебной деятельности с использованием компьютера; испытывает положи-
тельные эмоции при решении задач на компьютере. 

Критерием составляющей информационно-технологической культуры выбрано отношение 
студента к учебной деятельности, которое оценивалось экспертами из числа преподавателей кол-
леджа. 

Показателем этого локального критерия сформированности информационно-
технологической культуры будущего специалиста среднего звена является отношение числа сту-
дентов, достигших определенного уровня, к числу студентов, участвующих в эксперименте. 

Четвертая составляющая оценивает опыт профессионально-ориентированной деятельно-
сти с использованием информационных технологий по следующим уровням. 

Первый уровень характеризуется как недостаточный. Студент неуверенно использует 
компьютер при решении технических задач; медленно выполняет задания на компьютере, посто-
янно задумывается, прежде чем выполнить простейшую операцию. Он не осуществляет самоана-
лиза результатов собственной информационно-технологической деятельности; не может коррек-
тировать деятельность по решению технических задач на компьютере; не может и не пытается 
предвидеть ход решения технической задачи; не может принимать нестандартные решения по 
использованию информационных технологий в учебной деятельности; не изучает передовой опыт 
использования информационных технологий. 

Второй уровень (удовлетворительный): студент неуверенно использует компьютер при 
решении различных технических задач. Медленно выполняет простейшие операции на компьюте-
ре. До автоматизма доведены у студента основные действия: манипулирование мышью, клавиа-
турой. Он не может без помощи педагога проводить анализ результатов своей информационно-
технологической деятельности; пытается предвидеть и скорректировать ход решения технических 
задач на компьютере; не может принимать нестандартные решения; недостаточно знаком с пере-
довым опытом и перспективами развития информационных технологий в технической практиче-
ской сфере. 

Третий уровень характеризуется как хороший. Студент уверенно использует компьютер-
ную технику при решении технических задач; быстро и правильно выполняет задания на компью-
тере. Он практически не задумывается при выполнении простейших операций на компьютере: 
действия при работе с компьютером доведены до автоматизма. Студент периодически проводит 
самостоятельный анализ результатов собственной информационно-технологической деятельно-
сти, однако не всегда адекватно оценивает уровень собственной информационно-технологи-
ческой подготовки; корректирует свою информационно-технологическую деятельность под руко-
водством преподавателя; знает несколько способов решения технических задач с помощью ком-
пьютера; старается быть в курсе передового опыта в области использования информационных 
технологий в сфере своей специальности. 

Четвертый уровень (высокий): студент уверенно использует компьютер при решении тех-
нических задач любой сложности; легко адаптируется к незнакомым ему ситуациям в сфере при-
менения информационных технологий; очень быстро и правильно выполняет задания на компью-
тере; у студента манипулирование клавиатурой компьютера происходит на подсознательном 



Социально-экономические и общественные науки 
 

924 
 

уровне; он постоянно осуществляет самоанализ результатов собственной информационно-
технологической деятельности; адекватно оценивает собственную информационно-
технологическую подготовку, самостоятельно корректирует деятельность по решению техниче-
ских задач с помощью компьютера; студент способен принимать нестандартные решения в сфере 
информационных технологий; предвидит ход решения технической задачи с помощью компьюте-
ра; творчески подходит к решению различных технических задач средствами информационных 
технологий; может решить техническую задачу многими способами; умеет оценить исторические 
аспекты, текущее состояние и перспективы развития информационных технологий в профессио-
нальной сфере; всегда в курсе передового опыта в области использования информационных тех-
нологий. 

Критерием этой составляющей информационно-технологической культуры выбран объём 
личного опыта по использованию персонального компьютера в различных областях учебной дея-
тельности. 

Показателем этого локального критерия выбрано отношение числа студентов, личный 
опыт которых соответствуют данному уровню, к числу студентов, участвующих в эксперименте. 

Пятая составляющая – взаимодействие субъектов культурно-образовательного простран-
ства – носителей информационно-технологической культуры характеризуется следующими уров-
нями. 

Первый уровень (недостаточный): студент не идет на контакт с участниками учебного 
процесса; не проявляет активность в оказании помощи товарищу в выполнении учебного зада-
ния. Студент не обращается за помощью ни к однокурсникам, ни к преподавателю. Не слушает и 
не воспринимает подсказок однокурсников; никогда не задает вопросы по изучаемому материалу. 
Во время перемены он практически всегда находится один: не пытается наладить общение с од-
нокурсниками; не интересуется программными средствами компьютера; не имеет желания выра-
зить себя в коллективе. Он не доверяет сокурсникам и преподавателям; не обращает внимание 
на свой престиж в группе; старается избегать публичных выступлений; затрудняется в выраже-
нии своих мыслей; часто проявляет неуверенность в себе, воспринимает задания преподавателя 
поверхностно. 

Второй уровень характеризуется как удовлетворительный. Студент редко идет на контакт 
с участниками учебно-воспитательного процесса, особенно с преподавателями. Он стремится по-
нять поставленную задачу; иногда помогает сокурснику в затруднительной ситуации. Студент 
старается не просить помощи однокурсников и не слушает подсказки других; мало задает вопро-
сов по изучаемому материалу; особо не старается показать себя в группе с лучшей стороны; вы-
борочно доверяет сокурсникам; часто недостаточно четко выражает свои мысли, иногда проявля-
ет неуверенность в себе. 

Третий уровень (хороший): студент легко идет на контакт с однокурсниками и преподава-
телями. Он может, опираясь на собственные знания, своими словами передать чужую мысль. Ста-
рается понять собеседника; часто помогает сокурсникам; может в случае необходимости просить 
помощи у преподавателя; часто задает вопросы по изучаемому материалу; замыкается в себе 
очень редко; у него периодически проявляется стремление повысить свой престиж; доверяет 
преподавателю и некоторым сокурсникам; не отказывается выступать публично; часто проявляет 
уверенность в себе. 

Четвертый уровень (высокий): студент с удовольствием идет на контакт с участниками 
учебного процесса; может изложить своими словами учебный материал; умеет правильно, четко и 
однозначно выражать мысль в понятной собеседнику форме; правильно понимает текстовое со-
общение; способен и стремится оказать посильную помощь сокурснику; может в зависимости от 
обстоятельств пойти на компромисс; при необходимости просит помощи преподавателя или со-
курсника, с удовольствием задает вопросы по изучаемому материалу; анализирует подсказки; 
никогда не замкнут в себе; по возможности может обратиться к программной помощи; стремится 
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повысить свой престиж в группе; доверяет сокурсникам и преподавателю; часто выступает пуб-
лично; всегда уверен в себе. 

Критерием этой составляющей информационно-технологической культуры выбрана сте-
пень взаимодействия студента с преподавателями и сокурсниками в процессе совместной учебной 
деятельности. 

Показателем этого локального критерия нами выбрано отношение числа студентов, сте-
пень взаимодействия которых соответствуют данному уровню, к числу студентов, участвующих в 
эксперименте. 
Заключение. В работе определены составляющие информационно-технологической культуры 
студента колледжа, уровни их сформированности и критерии оценки этих уровней. Определены 
количественные показатели уровней сформированности информационно-технологической культу-
ры будущих специалистов, что позволяет формализовать оценку достижений и студентов, и педа-
гогического коллектива, а это, в свою очередь, способствует совершенствованию системы ме-
неджмента качества. 
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Components of the information-technological culture of the student are considered. Specific characteristics and cri-
teria of the component levels of the information-technological culture for the future medium-level specialist are 
designated. 
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