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Н.В. ДЕМШИНА

Ресурсы медиатеки 
как средство развития 
смыслового чтения

Реферат. В статье разрабатывается концепция электронных образовательных пособий, направ-
ленных на развитие смыслового чтения. Современная действительность предлагает читателю 
огромный объем цифровой информации. Трудность, особенно для школьников, состоит в ло-
гическом осмыслении и критической оценке получаемой информации. Эти качества напрямую 
зависят от навыка смыслового чтения. Проанализировано содержание видов деятельности в 
электронных образовательных ресурсах, находящихся в фонде учреждения дополнительного об-
разования. Сравнение содержания видов деятельности, предлагаемых электронными пособиями, 
и рекомендаций научно-педагогического сообщества по развитию навыка смыслового чтения 
привело к выводу, что в электронных образовательных ресурсах практически отсутствуют виды 
деятельности, направленные на развитие смыслового чтения. Проведен теоретический анализ 
свойств электронных ресурсов, способных стать факторами его развития. В качестве резервного 
для развития смыслового чтения определено свойство интерактивности. Она подразделена на 
«управляющую», при которой не создается никакой новой информации, кроме информации о 
самом управлении, и «дополняющую», при которой создается новая информация. Именно «до-
полняющая» интерактивность является резервом для развития смыслового чтения. С целью экс-
периментальной проверки данного утверждения создан электронный образовательный ресурс — 
рабочая тетрадь «Вопросы Компика». Влияние данного ресурса изучено в процессе занятий по 
программам дополнительном образовании. Предположение об эффективности использования 
свойства «дополняющей» интерактивности для развития навыка смыслового чтения при работе с 
электронными образовательными ресурсами подтвердилось. Приведены рекомендации по созда-
нию электронных образовательных ресурсов и комплектованию медиатек учреждений дополни-
тельного образования с учетом необходимости развития у учащихся навыка смыслового чтения. 
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С
егодня человечество стоит перед выбо-
ром траектории развития: будет ли по-
строена ноосфера (сфера разума), учиты-

вающая интересы и потребности каждого члена 
общества, или искусственный «суперинтеллект 
превратит Землю в один гигантский компью-
тер» [1, с. 11]. Ноосферная модель предполагает 
«формирование нравственной, ответственной, 
самостоятельно мыслящей, творческой лично-
сти» [1, с. 12], т. е. ведущую роль в становлении 
человека будущего играют критическое мыш-
ление и способность к творчеству. Это, в свою 
очередь, составляющие важной компетенции 
современного человека — смыслового чтения.

Люди сейчас находятся в «океане» ин-
формации. Ведущими качествами интеллекта 
современного человека должны быть навыки 
ее критического анализа, оценки на достовер-
ность и творческого преобразования. Парадок-
сальность ситуации состоит в том, что имен-
но эти качества (логическое, критическое и 
творческое мышление) бывают ущемлены в 
развитии в процессе работы с цифровыми (ак-
туальными на современном этапе) носителями 
информации. Об этом говорят многие ведущие 
ученые страны: Ю.П. Мелентьева [2, с. 94; 3, 
с. 82], Т.Е. Карпович [4, с. 19, 21], Т.В. Черни-
говская [5]. 

Если раньше важно было найти нужную 
информацию, обладать ею, то сейчас на пер-
вый план выходит умение глубокого пони-
мания и творческого преобразования инфор-
мации. Основой этих процессов является на-
вык смыслового чтения. Ресурсы медиатеки 
должны способствовать формированию навы-
ка смыслового чтения, развивать мышление, 
поэтому так важен их правильный отбор при 
комплектовании. 

На вопрос о том, какие признаки свидетель-
ствуют о направленности электронных образо-
вательных ресурсов (ЭОР) на развитие смысло-
вого чтения, автор попытался ответить в данной 
статье. Таким образом, цель настоящей рабо-
ты — выявить и теоретически обосновать спец-
ифические свойства ЭОР, которые могут быть 
использованы для развития смыслового чтения 
и информационной культуры школьников. При-
кладная цель исследования — разработать для 
учащихся 5—7 классов, изучающих информаци-
онные технологии по программе дополнитель-
ного образования (ДО), электронное учебное 
пособие, направленное на повышение уровня 
информационной культуры, в частности таких ее 
компонентов, как смысловое чтение и смысловое 

понимание информации. Для этого в структуру 
пособия следует включить задания, основанные 
на применении свойства «дополняющей» инте-
рактивности и активизирующие творческое, ло-
гическое, критическое и образное мышление.

Статья посвящена решению следующих 
задач:

 • раскрыть связь понятий «смысловое чте-
ние», «смысловое восприятие информации», 
«информационная культура личности»; 

 • описать констатирующий эксперимент 
по выявлению уровней смыслового чтения у 
школьников 5—7 классов по программе ДО; 

 • представить результаты пилотного ис-
следования по изучению применения свойств 
интерактивности и мультимедийности в элек-
тронных учебных пособиях, используемых в 
медиатеке учреждения ДО;

 • привести научную концепцию создания 
электронного учебного пособия, направленного 
на повышение уровня информационной куль-
туры учащихся за счет развития смыслового 
чтения и смыслового понимания информации; 

 • продемонстрировать результаты экс-
периментов, доказывающих эффективность 
концепции электронного учебного пособия, 
направленного на повышение уровня инфор-
мационной культуры учащихся.

Констатирующий эксперимент

Проводя наблюдения над учащимися — 
посетителями медиатеки Дворца творчества — 
Мемориал (г. Киров), автор высказал предпо-
ложение о недостаточном развитии у школьни-
ков навыка смыслового чтения. Для проверки 
данной гипотезы был проведен констатирую-
щий эксперимент [6, с. 35]. Его цель — выявить 
уровни смыслового чтения в дополнительном 
образовании, теоретическим материалом стал 
анализ исследований, посвященных вопросам 
смыслового чтения. 

Результаты констатирующего эксперимен-
та показали, что 57% учащихся имеют низкий 
уровень смыслового чтения, 36% — средний 
и только 7% способны адекватно переносить 
выявленные закономерности в другие ситуа-
ции и сферы деятельности, т. е. имеют высокий 
уровень смыслового чтения. Эти данные позво-
лили сделать вывод, что для развития смысло-
вого понимания необходимы особые условия, 
в которых формировались бы специфические 
умения учащихся. Одним из таких условий яв-
ляется система упражнений и заданий в ЭОР, 
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открывающих возможность мультимедийного 
и интерактивного обучения. 

Изучение применения 
свойств интерактивности 

и мультимедийности 

Цель исследован ия — изучить частоту 
применения различных видов деятельности 
в ЭОР (офлайн и онлайн), используемых в 
медиатеке Дворца творчества — Мемориал. 
Для этого необходимо было определить виды 
деятельности пользователей, присутствую-
щие в электронных учебных пособиях и на 
образовательных порталах в медиатеке; про-
анализировать частоту использования данных 
видов деятельности и их эффективность для 
развития смыслового чтения и смыслового 
восприятия информации [7, с. 1]; сделать вы-
вод о влиянии структуры видов деятельности 
на развитие смыслового чтения и смыслового 
восприятия информации.

Мы предположили, что малое количество 
видов деятельности, направленных на развитие 

смыслового чтения и смыслового восприятия 
информации, является причиной слабого раз-
вития логического и критического мышления 
учащихся при работе с ЭОР.

Фонд медиатеки Дворца творчества — Ме-
мориал содержит 147 электронных учебных 
пособий. Всего образовательных программ — 
97. Обеспеченность электронными учебными 
пособиями в расчете на одну образовательную 
программу составляет 152%, на один год обуче-
ния — 42%. Следует отметить, что электронные 
пособия предназначены не для конкретных про-
грамм обучения, а подобраны с учетом соответ-
ствия проблематике, поэтому охватывают не все 
темы программ. Таким образом, можно сделать 
вывод о низкой обеспеченности программ ДО 
учебными пособиями. Причиной этого является 
отсутствие типовых учебных пособий для ДО. 
Каждая программа разрабатывается педагогом 
на основе типовых программ, знаний из данной 
области, профессионального опыта автора и его 
коллег, федеральных государственных образова-
тельных стандартов для ДО не существует. Про-
граммы, изучающие одну сферу деятельности 

Таблица 1
Различные виды активности в электронных пособиях 

и на порталах дистанционного обучения

Вид активности
Учебные 
пособия 

медиатеки (%)

Система 
дистанционного 
обучения на базе 

Moodle

Портал 
дистанционного 

обучения 
«ЯКласс»b

Чтение текста 80 есть есть

Переход по гиперссылкам 81 есть есть

Просмотр иллюстраций 72 есть есть

Просмотр видео 25 есть есть

Прослушивание аудио 14 есть есть

Устные ответы на контрольные вопросы 32 есть есть

Тестирование 22 есть есть

Тестирование по типу «краткий 
самостоятельный ответ»

нет есть есть

Тестирование по типу «эссе» нет есть есть

Проведение виртуального эксперимента 
с возможностью влиять на его 
параметрыa

нет нет есть

Обучающая играa
12 нет есть

Выполнение заданий «в реальном мире» 8 есть есть

Решение задач 8 есть есть

a Реализация возможна с подключением внешних ресурсов и перехода по гиперссылкам. 
b На 10.07.2020 г. по тем предметам, с которыми мы работаем, с учетом заданий, созданных педагогами.
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(например, шахматы), в разных учреждениях 
значительно отличаются друг от друга, поэтому 
пособия централизованно не разрабатываются.

Также мы изучили наличие видов деятель-
ности в системе дистанционного обучения на 
базе Moodle (табл. 1, столбец 2) и портале дис-
танционного обучения «ЯКласс» (табл. 1. стол-
бец 3). Структура видов деятельности оказалась 
схожей. 

Таким образом, во всех трех вариантах 
ресурсов (электронные учебные пособия на 
CD- и DVD-носителях, портал на базе Moodle, 
обучающая интернет-платформа «ЯКласс») 
присутствуют следующие виды активности: 
чтение текста, переход по гиперссылкам, про-
смотр иллюстраций, просмотр видео, тести-
рование, решение задач, выполнение заданий 
«в реальном мире» («пронаблюдай», «проведи 
эксперимент», «изготовь модель по схеме, вы-
кройке» и др.). Такие варианты активности, как 
обучающая игра, виртуальный эксперимент с 
изменяемыми параметрами, краткий самостоя-
тельный ответ, эссе, есть не во всех рассмотрен-
ных типах ресурсов (табл. 1). 

В структуре видов деятельности, модер-
низируемых в реальном времени с учетом 
современных достижений информационных 
технологий онлайн-порталов, присутствует 
больше вариантов, чем в структуре закуплен-
ных и созданных в разные годы офлайновых 
образовательных ресурсов. Соответственно, 
использование онлайн-ресурсов в большинстве 
случаев предпочтительнее из-за более быстрых 
обновлений предлагаемых видов деятельности 
и контента.

Анализ направленных на развитие смысло-
вого чтения методик, приемов и упражнений, 
описанных в работах И.С. Бегашевой, Н.Ф. Па-
траковой [8, с. 121], Е.В. Бороздиной [9, с. 40—
43], М.В. Дербуш, С.Н. Скарбич [10, с. 141], 
С.С. Джалалова, И.А. Рудаковой [11, с. 47—49], 
М.А. Крохалевой [12, с. 51—52], М.А. Кучеренко 
[13, с. 17], Г.Р. Ломакиной, А.С. Скоробогатовой 
[14, с. 86], Н.А. Нестеркиной [15, с. 159—160], 
О.Б. Пятковой [16, с. 74—75], А.В. Сапы [17, 
с. 29—30], И.А.  Яковенко [18, с. 42—43], показал, 
что для его развития необходимо тренировать 
общелогические методы познания: анализ, син-
тез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение. 
В частности, авторы рекомендуют следующие 
приемы: составление заголовков, поиск основных 
элементов текста, метод зрительной сегментации 
текста, деление текста на абзацы, составление 
плана и тезисов, составление списка, выделение 

ключевых слов, конспектирование, составление 
схемы, составление сводной таблицы, комменти-
рование, выбор правильного ответа, выбор ответа 
из предложенных вариантов, соотнесение (во-
просов, пунктов плана), упражнения на дополне-
ние, смысловую группировку, перекодирование 
информации, антиципацию (прогнозирование), 
реципацию (соотнесение прочитанного сейчас 
с прочитанным ранее), «диалог с текстом», кри-
тический анализ, викторину, языковую догадку, 
ассоциации, ответы на вопросы до чтения тек-
ста, сочинение стихотворения, мозговой штурм, 
глоссарий, инсерт (чтение с использованием спе-
циальных значков-пометок), «толстые» (про-
блемные) и «тонкие» (репродуктивные) вопро-
сы, «дерево решений», дидактический синквейн 
(короткое нерифмованное стихотворение), «ро-
машку Блума», составление речевого портрета 
конкретной личности на материале интервью, 
дискуссию, рецензирование. 

Практически все проанализированные ис-
точники посвящены проблеме развития смыс-
лового чтения в средней школе, публикаций о 
нем в программах ДО крайне мало. Данный факт 
объясняется отсутствием в нормативных доку-
ментах, касающихся ДО, требований по разви-
тию метапредметного умения — смысловое чте-
ние, в то время как в школьных стандартах оно 
имеется. Вместе с тем значимость этого каче-
ства в ДО сомнений не вызывает. Для развития 
смыслового чтения могут быть использованы те 
же приемы и упражнения, но они должны быть 
скорректированы с учетом прикладной и узко-
специализированной специфики ДО. Во многих 
видах деятельности на главный план выходит не 
смысловое чтение, а смысловое восприятие и по-
нимание информации — качества, отвечающие 
за обработку нетекстовой информации. Именно 
с учетом этого факта создано наше эксперимен-
тальное пособие, описанное ниже.

Терминология

Смысловое восприятие информации — 
наиболее сложный уровень восприятия инфор-
мации, качественно новая и самая высокая сту-
пень познания действительности — включает 
процесс истолкования информации на основе 
чувственных данных, непосредственно отража-
ющих информационный объект в совокупно-
сти всех его свойств, объективной целостности, 
и связано с ментальными репрезентациями, 
предыдущим опытом, памятью, мышлением 
субъекта [7]. 
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Смысловое понимание информации рас-
сматривается как способность к логическому 
упорядочиванию, нахождению причинно-след-
ственных связей, благодаря чему факты объ-
единяются в систему и формируется их оценка; 
это переживание ясной внутренней связанно-
сти, организованности рассматриваемых яв-
лений и выработка собственного отношения 
к ним [19]. Смысловое понимание информа-
ции — основополагающий компонент информа-
ционной культуры личности. Информационная 
культура определяется как систематизирован-
ная совокупность знаний, умений, навыков, 
обеспечивающая оптимальное осуществление 
индивидуальной информационной деятельно-
сти, направленной на удовлетворение профес-
сиональных и самообразовательных информа-
ционных потребностей.

Смысловое чтение, смысловое восприятие и 
смысловое понимание информации взаимосвяза-
ны. Можно отметить, что смысловое чтение яв-
ляется частным случаем смыслового восприятия 
и смыслового понимания применительно к тек-
стовой информации. Поэтому смысловое чтение 
включается в понятие смыслового восприятия. 

Сопоставление методик развития смысло-
вого чтения и видов деятельности, предлагае-
мых учащимся в процессе работы с электрон-
ными учебными пособиями, выявляет их несо-
ответствие. При составлении цифровых учебных 
пособий важность развития смыслового чтения 
не учитывается. А ведь оно требуется не только 
для успешной учебы. Смысловое чтение непо-
средственно связано с критическим мышлением, 
необходимым в дальнейшей деятельности. 

Таким образом, на основании проведенных 
исследований мы пришли к выводу о целесо-
образности внедрения в структуру и содержание 
электронных учебных пособий компонентов, 
направленных на развитие смыслового чтения.

«Дополняющая» и «управляющая» 
интерактивность

Анализ структуры цифровых учебных по-
собий и видов деятельности учащихся при ра-
боте с ними позволил нам выделить резервное 
качество электронных пособий с точки зрения 
развития смыслового чтения — «дополняю-
щую» интерактивность. 

Интерактивность — отличительное каче-
ство электронных пособий в сравнении с бу-
мажной книгой [20, с. 41; 21, с. 304]. Мы под-
разделили интерактивность на два вида: «до-

полняющую» и «управляющую», совместно 
охватывающие все варианты интерактивности. 
В случае «дополняющей» интерактивности 
создается новая информация, ранее отсутство-
вавшая в пособии (например, «дополни текст», 
«дорисуй рисунок»). В случае «управляющей» 
интерактивности не создается никакой новой 
информации, кроме информации о самом управ-
лении (например, ответы на закрытые вопросы 
теста, участие в игре и т. п.). Именно «дополня-
ющую» интерактивность мы считаем резервом 
электронных ресурсов для развития смыслового 
чтения.

Разработка экспериментального 
учебного пособия

С целью проверки приведенного выше ут-
верждения было разработано эксперименталь-
ное учебное пособие — электронная рабочая 
тетрадь «Вопросы Компика» [22, с. 104; 23, 
с. 1202]. Оно предназначено для объединений 
ДО технической направленности, изучающих 
информационные технологии. 

Ресурс создан с помощью программы 
Visual Studio на языке C#. Электронное пособие 
представляет собой комплекс интерактивных 
упражнений (8 типов упражнений по 9 изучае-
мым темам) для развития смыслового воспри-
ятия информации и смыслового чтения. 

В пособии представлены упражнения, 
направленные на развитие смыслового чте-
ния («Закончи объяснение», «Сформулируй 
определение», «Найди ошибки»); смыслового 
восприятия информации («Закодируй инфор-
мацию цветом»); обоих навыков («Что здесь 
изображено», «Дорисуй недостающие элемен-
ты», «Вообрази, что будет, если», «Пример 
алгоритма из личного опыта». То есть боль-
шинство упражнений пособия служит разви-
тию такого компонента смыслового понимания 
информации, как смысловое чтение. Наличие 
упражнений на смысловое восприятие инфор-
мации очень важно для учета специфики ДО — 
направленности на практическую деятельность 
и работу с невербальной информацией (напри-
мер, чертежами, схемами, нотами и пр.).

Электронная рабочая тетрадь «Вопросы 
Компика» учитывает рекомендации по оформ-
лению электронной книги и эргономичности 
[21, с. 302—304], а также мировой опыт при-
менения информационных технологий в обу-
чении [24; 25]. Книговедческий анализ пособия 
приведен нами ранее [22].
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Результаты эксперимента 
и их обсуждение

Влияние использования электронного 
учебного пособия «Вопросы Компика» на раз-
витие у учащихся смыслового чтения и смыс-
лового восприятия информации изучалось в 
2018/2019 и 2019/2020 учебных годах на базе 
объединения «Мой помощник — компьютер» 
Дворца творчества — Мемориал [26]. Экспери-
мент проводился с целью изучить, как свойства 
«дополняющей» интерактивности электрон-
ного учебного пособия влияют на развитие 
смыслового чтения и смыслового восприятия 
информации. Для этого требовалось провести 
входную диагностику уровня смыслового чте-
ния и смыслового восприятия информации; 
оценить динамику изменения их уровня уча-
щимися экспериментальной группы в ходе 
эксперимента; провести итоговую диагностику 
уровня развития смыслового чтения и смысло-
вого восприятия информации у учащихся экс-
периментальной и контрольной групп.

Было выявлено, что по мере прохождения 
тем пособия наблюдается стабильная поло-
жительная динамика результатов для учащих-
ся первого и второго годов обучения. Так, для 
группы второго года обучения в процессе экспе-
римента средний балл повысился на 30% (с 6,23 
до 8,62 балла), для группы первого года вырос 
значительнее — на 35% (с 5,21 до 7,87 балла).

Сравнение результатов предварительного 
и постэкспериментального выявления уров-
ней смыслового чтения и смыслового воспри-
ятия информации в экспериментальной и кон-
трольной группах подтвердило эффективность 
работы с пособием для развития данных ка-
честв. Если в начале эксперимента наблюдался 
равный и низкий суммарный уровень в экс-
периментальной и контрольной группах, то к 
концу показатели уровней смыслового чтения 
в группах существенно различались (табл. 2). 
Так, число учащихся с низким уровнем оказа-

лось равно нулю в экспериментальной группе, 
38% — в контрольной. Число учащихся сум-
марно с нулевым и первым уровнем в экспери-
ментальной группе оказалось меньше на 18%, 
с удовлетворительными (уровень применения 
и более высокие) — выше в экспериментальной 
группе также на 18%. Количество учащихся 
с самым высоким уровнем смыслового понима-
ния — уровнем переноса — в эксперименталь-
ной группе выше на 10%. 

Таким образом, в результате формирующе-
го эксперимента была доказана эффективность 
применения электронного учебного пособия 
«Вопросы Компика» и такого свойства ЭОР, 
как «дополняющая» интерактивность для раз-
вития смыслового чтения и смыслового вос-
приятия информации.

Выводы

Анализ результатов исследования позво-
лил сделать некоторые выводы. При создании 
электронных ресурсов возможности информа-
ционных технологий используются не в полной 
мере. Свойство интерактивности в ЭОР исполь-
зуется недостаточно, практически отсутствуют 
задания, направленные на развитие смысло-
вого чтения, а также основанные на принципе 
«дополняющей» интерактивности. При этом 
«управляющая» интерактивность используется 
широко (выбор траектории работы с гипертек-
стом, тестирование, эксперименты с изменени-
ем параметров, игры), но также недостаточно.

Описанное в научной литературе явление 
недостаточного развития логического и кри-
тического мышления находится в прямой за-
висимости от структуры видов деятельности, 
предлагаемых в образовательных офлайн- и 
онлайн-ресурсах, не направленных по своей 
природе на формирование такого важного ка-
чества личности, как навык смыслового чте-
ния. Ситуацию можно исправить, применяя в 

Уровни смыслового восприятия Экспериментальная группа (%) Контрольная группа (%)

Непонимание 0 38

Понимание 63 43

Применение 16 10

Обобщение 9 7

Перенос 12 2

Таблица 2

Уровни смыслового восприятия у учащихся на конец эксперимента
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ЭОР явление «дополняющей» интерактивно-
сти, направленное на самостоятельную работу 
с информацией, создание нового, творческого 
продукта. 

ЭОР должны не просто содержать в себе 
информацию и быть направлены на репродук-
тивное запоминание и воспроизведение, а быть 
составлены с использованием приемов и ме-
тодик, развивающих мышление, в том числе 
логическое и критическое, и ориентированных 
на активную деятельность пользователя (благо, 
имеющееся у таких ресурсов свойство интерак-
тивности способствует этому). Одним из таких 
рекомендуемых приемов является «дополняю-
щая» интерактивность. 

Для работы по комплектованию ресурсов 
медиатеки в учреждениях ДО можно дать сле-
дующие рекомендации:

 • отдавать предпочтение ЭОР, сочетаю-
щим в себе свойства интерактивности и муль-
тимедийности, а не обычным PDF-вариантам 
бумажных изданий;

 • обращать внимание на эргономическую 
составляющую пособия;

 • выбирать ЭОР, имеющие в арсенале сво-
их свойств «дополняющую» интерактивность;

 • использовать все ресурсы для самостоя-
тельного создания пособий, так как программы 
ДО в каждом из учреждений имеют свою специ-
фику.
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Abstract. The article considers the concept of electronic educational manuals aimed at developing semantic 
reading. Modern reality off ers the reader a huge amount of digital information. The diffi  culty, especially 
for schoolchildren, consists in logical comprehension and critical evaluation of the information received. 
These qualities directly depend on the skill of semantic reading. The author analyses content of the types 
of activities in electronic educational resources available of institution of additional education. Compa-
rison of the content of the types of activities off ered by electronic manuals and the recommendations of the 
scientifi c and pedagogical community on the development of semantic reading skills led to the conclusion 
that there are practically no types of activities aimed at the development of semantic reading in the electronic 
educational resources. The author carried out theoretical analysis of the properties of electronic resources 
that can become factors of its development. The article defi nes the property of interactivity as a reserve 
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for the development of semantic reading. Interactivity is divided into “managing”, in which no new infor-
mation is created, except for information about the management itself, and “complementary”, where the new 
information is created. The “complementary” interactivity is the reserve for the development of semantic 
reading. For experimental verifi cation of this statement, there has been created the electronic educational 
resource — the workbook “Questions of the Computer”. The infl uence of this resource has been studied 
in the course of classes in additional education programs. The article confi rms the assumption about the 
eff ectiveness of using the property of “complementary” interactivity for the development of semantic 
reading skills when working with electronic educational resources. The author gives recommendations 
on the creation of electronic educational resources and acquisition of media libraries of institutions of ad-
ditional education, taking into account the need to develop students’ semantic reading skills.

Key words: libraries of educational institutions, acquisition of collections, media library, semantic reading, 
electronic educational resources, electronic textbooks, interactivity, additional education, development 
of logical and critical thinking, information literacy.
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