
Рейтинг предметов по выбору: 

 

Обществознание – 42% 

Профильная математика – 25% 

История – 30% 

Биология – 22% 

География – 19% 

Иностранный язык – 15% 

Литература, физика – 13% 

Химия – 12% 

Информатика – 10% 

 

 

Когда начинать готовиться к ЕГЭ? 

Идеальный вариант — за год до экзаменов. Этого времени хватит, чтобы подготовиться и 
получить высокий балл. Но есть два исключения.  

Первое — технические и естественно-научные дисциплины (профильная математика, 
физика, химия, иногда биология).  

Для того чтобы получить высокие баллы по этим предметам, стоит начинать 
подготовку за два года.  

Оставлять на подготовку меньше года я не рекомендуем. Многие подходят к этому так: «Ну до 
ЕГЭ ещѐ 9 месяцев, время есть». Месяц кажется слишком большим: даже если сейчас я впаду в 
кому на две недели, очнусь — и на дворе всѐ ещѐ будет сентябрь. Ничего не потеряю. То же 
самое с днями: когда до экзаменов ещѐ 270 дней — не так страшно пропустить 10-20 из них. 
Верно? 

Чтобы получить реальную картину, считайте в неделях. В учебном году 
их 40. Сразу отбросьте недели новогодних и майских праздников, а ещѐ 
учитывайте болезни и другие события. В итоге у ученика остаѐтся 34-35 
недель. За это время надо повторить большую часть того, что вы 
изучали на протяжении 10 лет школы. Когда смотришь на ситуацию под 
этим углом, откладывать подготовку уже не захочется. 

 

Что нужно для ЕГЭ — натаскивание на задания с 
вариантом выбора ответа или общие знания? 

 

И то, и то. 

Раньше, когда ЕГЭ только появился, это были простые задания с вариантом выбора ответа. С 
каждым годом экзамен меняют, добавляют новые задания и ужесточают критерии оценивания. 
Изменения 2019 года — тому доказательство. Даже в первой части всѐ сложнее дать 
правильный ответ наугад. Добавляют больше заданий со множественным выбором, когда 



верных вариантов не один, а несколько — два, три или даже четыре. Нужно знать 
наверняка, чтобы определить точное количество. 

Аргументы из литературы в ЕГЭ по русскому убрали по той же причине — на них попросту 
натаскивали, это не помогало определить, умеет ученик анализировать текст или нет. Вы 
наверняка видели банки аргументов. Многие ученики просто заучивали их или распечатывали 

как шпаргалки. Сейчас, когда весь акцент сочинения сместился на комментарий 
исходного текста, который никак нельзя узнать заранее, сделать так уже 
не получится. 

Конечно, чтобы сдать ЕГЭ, нужно понимать формат заданий и знать критерии оценивания. Но 
без общих знаний и глубокого понимания предмета получить 
высокий балл уже не выйдет. 
 

Можно ли подготовиться самостоятельно? Достаточно 
ли занятий на школьных факультативах? 

 

Если заниматься, то, разумеется, да. 

Если вы открыты к знаниям и готовы САМОСТОЯТЕЛЬНО 
работать с полной САМООТДАЧЕЙ, то вам будет достаточно и 
учебника. Это как с тренажѐрным залом: в нѐм есть всѐ, что нужно для тренировок, 

но если нам не хочется в этом разбираться самостоятельно (кажется сложным или просто 
лениво), то мы нанимаем персонального тренера. Честно оцените, какой вариант вам подходит 
больше. 

Не ориентируйтесь на формальные признаки. Часто даже курсы при университетах далеко не 
такие эффективные, как многим кажется. О каком результате может идти речь, когда в 
лекционный зал сгоняют 80 человек, которые сидят и скучают в ожидании конца занятия, ничего 
не слушают и не тренируются решать реальные задания? 

 

Как выбрать дополнительные экзамены? Какое 
количество предметов взять? 

 

Самым оптимальным вариантом будет выбрать дополнительно 2-3 предмета. 

Простая арифметика: на подготовку нужно 30-60 минут в день.  

Даже три предмета в день — это уже 1,5-3 часа 
подготовки ежедневно.  

Это мы не берѐм в расчѐт обычные школьные уроки и домашнее задание, а ещѐ ведь есть 
личные увлечения и дополнительные секции, которые мало кто хочет бросать. 

Всем ученикам, которые взяли пять предметов, советуем максимально разгрузить жизнь. Иначе 
— перегруз, нервный срыв. В общем, мало чего хорошего. Обязательно отдыхайте: гуляйте 
хотя бы полчаса в день, валяйтесь на кровати, ничего не делая. 



Чтобы определиться с предметами, нужно понять дальнейший профиль обучения.  

Если выбираете гуманитарный, то всегда требуется обществознание, 
часто — иностранный язык, литература 

на философских и юридических факультетах — история.  

Если технический, то точно профильная математика — к ней, 
напоминаем, надо начинать готовиться заранее. 

 
Самым грамотным решением будет подбор тех предметов для сдачи ЕГЭ, которые 
«универсальны» для одной и той же специальности в большом количестве вузов. Давайте 
разберемся, что это за предметы.  
 
Математика, согласно Перечню Министерства образования, утвержденному 22 июля 2016 
года[1], как правило, обязательна для поступления на технические специальности. Сегодня 
ЕГЭ по этому предмету можно сдать в профильном и базовом варианте. Они отличаются по 
структуре заданий, системе оценки и назначению.  
 
«Профиль» необходим, если математика указана в перечне ЕГЭ для поступления на 
выбранное направление подготовки, «базы» будет достаточно для техникума и колледжа.  
 
«Гуманитариям», как правило, сдавать математику не обязательно. Вместо нее часто 
необходима география, история, иностранный язык, обществознание. При этом, например, 
на специальности «Издательское дело», «Юриспруденция» и «Философия» вуз может 
затребовать сертификаты по информатике (ИКТ), поэтому полностью сосредоточиться на 
гуманитарных предметах не получится.  
 
Наверняка обойти точные науки смогут, например, будущие соцработники, теологи, 
историки, работники сферы туризма. Зато для них будет обязательна география, которая 
мало востребована в других сферах.  
 
В ближайшие годы в список обязательных предметов ЕГЭ для всех школьников могут войти 
иностранный язык и история. В этом случае перечень предметов на выбор сузится[2].  
 
При желании школьник может сдать ЕГЭ по любому количеству дополнительных 
предметов, вопрос только в распределении сил и в том, как такая нагрузка скажется на 
результате.  
 
Следует также учитывать, что вузы, которые принимают абитуриентов на творческие 
специальности, например на факультеты журналистики или дизайна, дополнительно 
организуют испытания творческой или профессиональной направленности. Результаты 
творческих испытаний приоритетны для приемной комиссии.  
 
Для поступления в вуз на специальность «Менеджмент» необходимо обязательно сдать 
русский язык, математику и на выбор один или два предмета из следующих: 
обществознание; история; география; ИКТ; иностранный язык.  
 
Иногда в рамках одного профильного направления может потребоваться сдать разные 
экзамены. Например, в Институте общественных наук РАНХиГС (Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) есть три 
специальности по направлению «Психология», и каждая из них требует своего набора ЕГЭ: 
«Психология служебной деятельности» — русский язык, биология и обществознание; 



«Психология» — русский язык, биология, математика; «Психологическое консультирование 
и коучинг» — русский и иностранный язык, биология.  
 
Для специальности «Социология», скорее всего, понадобятся русский язык, 
обществознание и один-два из четырех предметов — математика, история, информатика, 
иностранный язык[3].  
 
Справка По данным исследователей группы компаний HeadHunter, самыми 
востребованными в Москве в 2016–2017 годах являются выпускники вузов по таким 
специальностям:  
 

 информационные технологии;  

 юриспруденция;  

 экономика и финансы;  

 управление персоналом;  

 маркетинговые коммуникации;  

 медицина;  

 туризм и гостеприимство;  

 журналистика.  
 
Этих выпускников чаще всего приглашают на собеседования. Они же получают самые 
высокие зарплаты в городе[4].  
 
Как же реализуют требования к вступительным испытаниям российские вузы? Рассмотрим в качестве примера 
схему приема в ведущие учебные заведения страны. Итак, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» для поступления на направление «Менеджмент» требует ЕГЭ по четырем 
предметам: математике; русскому языку; обществознанию; иностранному языку. Чтобы по окончанию 
обучения иметь диплом этого вуза по «Психологии», следует предоставить в приемную комиссия сертификаты 
ЕГЭ по биологии, русскому языку и математике. Будущим социологам потребуются результаты ЕГЭ по таким 
же дисциплинам, как и будущим менеджерам[5]. Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова для поступления на факультет Высшей школы бизнеса по программе «Менеджмент» проводит 
письменный экзамен по математике и требует сертификаты ЕГЭ по математике, иностранному и русскому 
языку. Факультет психологии этого же вуза ждет абитуриентов с ЕГЭ по биологии, математике и русскому 
языку, а на письменный экзамен — по биологии. Будущим социологам вуз предлагает пройти письменное 
испытание по обществознанию и подать сертификаты по обществознанию, математике и русскому языку[6]. 
Справка  

 
В 2017 году средний проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы России (по данным сайта 
Учеба.ру) колебался от 97,3 (в Российской экономической школе) до 33 (в Дальневосточном 
федеральном университете).  
 
Баллы ЕГЭ в районе 60–70 позволяют поступить на творческие специальности. Например, 
Всероссийский государственный институт кинематографии им. Сергея Герасимова в 2017 
году требовал 62,4 балла, а Российская академия живописи, ваяния и зодчества им. Ильи 
Глазунова — 61,3. Но такие поблажки компенсируются высокими требованиями на 
творческих конкурсах.  
 
Московский государственный институт международных отношений будущим менеджерам 
предлагает подтвердить знания в ходе ЕГЭ по иностранному языку, математике и русскому. 
«Социологам» для поступления в вуз необходимы сертификаты по иностранному и 
русскому языкам, а также обществознанию[7]. Тот же набор предметов требует от 
«социологов» РАНХиГС.  
 
Таким образом, даже по одинаковым направлениям подготовки вузы выдвигают различные 
требования.  
 



Для того, чтобы определиться с перечнем ЕГЭ, важно 
точно понимать, с какой специальностью выпускник 
хочет связать свое будущее и в каком вузе планирует 
обучение.  
 
Пока можно посоветовать, наряду с обязательным для тестирования русским языком и 
условно обязательной математикой, делать упор на иностранный язык. Во-первых, он 
может стать таким же обязательным предметом в ближайшее время. Во-вторых, он 
востребован при поступлении в целый ряд ведущих вузов страны. В-третьих, современная 
профессиональная деятельность практически в любой интеллектуальной сфере требует 
знания как минимум одного иностранного языка.  
 

Как подобрать вуз по выбранным для сдачи предметам ЕГЭ? 
 
Итак, выпускник определил наиболее успешные для себя испытания и сформировал 
перечень ЕГЭ, которые планирует сдавать. Настало время понять, какой же вуз ему 
подойдет.  
 
В этом абитуриенту помогут:  

 рейтинги учебных заведений;  

 информационные блоки на сайтах вузов;  

 автоматизированные средства поиска.  
 

Например, образовательный портал Учеба.ру ежегодно обновляет рейтинг 

учебных заведений страны.  
Он содержит информацию о среднем балле ЕГЭ у поступающих, количестве бюджетных 
мест и стоимости обучения.  
Сервис позволяет получить первичную информацию об учебном заведении и оценить свои 
шансы на поступление.  
Системой также предусмотрен поиск подходящих вузов по выбранной специальности, 
условиям обучения, географическому положению и предметам ЕГЭ.  
Самая актуальная информация, тем не менее, содержится на сайтах самих вузов. Перечни 
направлений подготовки, специальностей и вступительных испытаний для них, как правило, 
размещаются в сводной таблице в разделе «вступительная кампания» или «правила 
приема».  
Некоторые учебные заведения предлагают автоматизированные программы поиска 
подходящих абитуриенту факультетов и специальностей. Изучая информацию на сайтах 
вузов, также стоит обратить внимание на дополнительные преимущества при поступлении.  
 
Министерство образования устанавливает минимальные баллы ЕГЭ, с которыми можно 
поступить в вуз.  
Они публикуются на официальном информационном портале ЕГЭ.  
Однако вузы сами могут установить нижнюю планку ЕГЭ даже для платных отделений.  

 
 


