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Григорий Балыхин настроен на сотрудничество. Думские образовательные 

перспективы: оптимистический пессимизм 
Декларация «Образование – для всех» 
Национальный проект «Образование – для всех»: 12 базовых элементов 
Вот тебе, бабушка, и Кудрин день! 
Не надо «кошмарить» образование. Депутатский запрос Министру образования и 

науки РФ А.А. Фурсенко 
Отведём четыре удара 
«ФУнты» и комбинаторы 
Российское образование: АКМ-13.9  
ЕГЭ в современной форме как системная ошибка. Особое мнение членов Комиссии 

при Президенте  Российской Федерации по совершенствованию проведения единого 
государственного экзамена И. Мельникова, О. Смолина 

«Чем человек образованнее, тем он полезнее своему Отечеству». Выступление 
О.Н. Смолина на пленарном заседании Всероссийского совещания работников образования  

Куда ж нам плыть? (Размышления у придорожного камня истории) 


