
Методика социально-психологического тестирования 

Методика социально-психологического тестирования предназначена 

для выявления латентной и явной рискогенности социально-психологических 

условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста, и не 

может быть использована для формулировки заключения о наркотической 

или иной зависимости респондента.  

Результаты тестирования позволяют классифицировать респондентов 

по 4 группам на основе соотношения и выраженности показателей 

«Факторов риска» и «Факторов защиты»: 

 1. Благоприятное сочетание факторов риска и факторов защиты.  

2. Актуализация (выраженность) факторов риска при достаточной 

выраженности факторов защиты.  

3. Редукция (снижение) факторов защиты при допустимой 

выраженности факторов риска. 

4. Неблагоприятное сочетание факторов риска и факторов защиты.  

 Основной особенностью ЕМ СПТ является то, что она направлена на 

определение вероятности вовлечения обучающихся в дезадаптивные формы 

поведения на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, 

соответственно, если с данной группой своевременно начать работу и 

устранить (минимизировать) факторы риска, способствующие 

возникновению дезадаптивных форм поведения, повысить факторы защиты, 

то повышается возможность благоприятного прогноза.  

Таким образом, ЕМ СПТ позволяет оценить не самого обучающегося, а 

его субъективное восприятие социально-психологических условий, в 

которых он находится. Исходя из этого, очевидна необходимость комплекса 

превентивных мер направленных на предотвращение негативных исходов и 

усиления позитивных результатов развития.  

Для повышения устойчивости обучающегося достаточно знать 

основные характеристики и выраженности показателей, чтобы сформировать 

персональную и групповую профилактическую работы с учетом развития 

недостающих компетенций. 

Следует отметить, что особого внимания требуют респонденты, 

отнесенные в группу с недостоверными ответами (резистентность выборки).  

При высоком количестве недостоверных ответов следует усилить 

мотивационную работу с обучающимися, с опорой на самоисследование и 

саморазвитие, выявление личностных адаптационных возможностей, уровня 

самоэффективности.  

Социально-психологическое тестирование является диагностическим 

компонентом воспитательной деятельности образовательной организации. 

Полученные результаты определяют направленность и содержание 

профилактической работы с обучающимися, позволяют оказывать 

обучающимся своевременную адресную психолого-педагогическую помощь.  

На основании результатов методики для обучающихся с показателями 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение рекомендуется 



разрабатывать индивидуальные или групповые профилактические 

программы.  

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

выполняет следующие задачи, сопряженные с задачей формирования 

единого профилактического пространства образовательной организации: 

 ➢ позволяет выявлять психологические «факторы риска» возможного 

вовлечения в зависимое поведение обучающихся;  

➢ повышает адресность профилактической деятельности посредством 

корректировки профилактических программ и планов воспитательной 

работы образовательных организаций. 

Основным содержанием деятельности в области первичной 

профилактики выступает уменьшение факторов риска и повышение факторов 

защиты. Детальное изучение факторов и процессов, которые защищают 

подростков от факторов риска, определяет основные направления 

профилактического воздействия.  

Социально-психологического тестирование обучающихся по единой 

методике несет в себе ряд преимуществ для всех участников 

профилактической деятельности, позволяет определить адресно направление 

профилактической работы: 

➢ для обучающихся тестирование выступает в качестве 

мотивирующего компонента, направленного на самоисследование и 

саморазвитие, позволяет актуализировать внутренние позиции личности, 

объективировать ценностные и нормативно-поведенческие установки;  

➢ в отношении родителей (законных представителей) – индикатор, 

акцентирующий внимание на их детях, способ объективизации 

происходящего с подростками (при условии искренности детей); 

 ➢ для специалистов в сфере профилактики, педагогов и психологов, 

администрации образовательной организации выступает в качестве 

диагностического инструментария, способствующего повышению 

адресности профилактической деятельности, является объективным 

основанием для корректировки и построения системной профилактической 

работы, уточнения ее содержания. 

 По результатам тестирования методика позволяет сделать выводы не 

только о повышенной вероятности вовлечения (определить неблагоприятное 

сочетание факторов риска и факторов защиты), но и определить целый 

комплекс объективных содержательных направлений для последующей 

адресной профилактической деятельности.  

При определении методов профилактической деятельности, 

предпочтение следует отвести сочетанию индивидуальных и групповых 

методов работы, а также методам прямого и косвенного (опосредованного) 

воздействия, освоения и раскрытия ресурсов психики и личности, поддержки 

молодого человека и помощи ему в самореализации собственного 

жизненного предназначения.  



Общий алгоритм организации профилактической работы по 

результатам СПТ 

 Общий алгоритм организации профилактической работы по 

результатам СПТ включает в себя следующие шаги:  

1. Проанализировать результаты тестирования и выделить 

обучающихся групп повышенного внимания.  

2. Выделить общие направления деятельности образовательной 

организации по группам повышенного внимания, на их основе 

спроектировать план профилактической работы.  

3. Выделить обучающихся, с которыми необходимо провести 

индивидуальную коррекционно-развивающую работу, составить 

индивидуальную программу для обучающихся, попадающих в зону явной 

рискогенности условий. 

 

 Алгоритм составления индивидуальных программ сопровождения  

Чтобы разработать эффективную программу индивидуального 

сопровождения несовершеннолетнего, необходимо следующее:  

1. Провести углубленную психолого-педагогическую диагностику 

(можно использовать диагностические методики, указанные Приложении 2).  

2. Определить цели и задачи индивидуальной работы. Цель должна 

быть сформулирована максимально конкретно, с учетом особенностей 

несовершеннолетнего, выявленных в ходе СПТ и дополнительной 

диагностики. Задачи, в свою очередь, раскрывают поставленную цель и 

являются этапами или направлениями реализации цели. Формулировка задач 

также должна быть конкретной и точной. В этом случае становится 

возможным выбор наиболее подходящих мероприятий и ресурсов.  

3. Определить условия и сроки реализации программы. Сроки 

реализации устанавливаются в зависимости от сложности ситуации и объема 

необходимой работы. 

 4. Определить содержание и формы работы. 

 5. Спланировать результаты работы. Оформление этой части 

программы дает возможность еще раз уточнить и скорректировать цели, 

задачи работы. Для того, чтобы данный раздел стал информативным, следует 

максимально конкретно и точно описать планируемые результаты.  

Варианты формулировки планируемых результатов реализации 

программы: 

 - освоены навыки конструктивного решения конфликтов; 

 - сформированы навыки саморегуляции; 

 - уменьшено количество проявлений импульсивного поведения и т.п. 

 Таким образом, программа индивидуальной профилактической работы 

может включать следующие компоненты:  

1. паспорт программы, включающий краткое обоснование разработки 

программы, результаты диагностики, определение условий и длительности 

реализации программы, постановку цели и задач программы;  



2. содержание деятельности - компонент, включающий основные виды 

деятельности специалиста, мероприятия с указанием сроков реализации;  

3. планируемые результаты - компонент программы, в котором 

формулируются результаты реализации программы в виде 3 -4 позиций, 

которые возможно проверить средствами психолого-педагогической 

диагностики (наблюдение, тестирование, анкетирование, метод экспертных 

оценок и т.п.).  

Проведение углубленной диагностики  

В некоторых случаях результаты социально-психологического 

тестирования требуют уточнения. Например, высокий уровень показателя по 

фактору «Тревожность» или низкий уровень по фактору «Принятие 

одноклассниками» может быть обусловлен ситуативно (волнение перед 

тестированием, ссора с одноклассниками).  

Во избежание ошибок в интерпретации результатов можно провести 

дополнительную диагностику, направленную на исследование конкретных 

показателей.  

Дополнительной задачей диагностики является формирование 

положительной мотивации у подростков на взаимодействие с педагогом-

психологом, особенно в случаях, если у несовершеннолетних имеются 

негативные установки по отношению к педагогам-психологам. 

Следует рассказать о том, что результаты конфиденциальны и будут 

храниться только у педагога-психолога. 

 

 Содержание программы сопровождения  

Основным направлением программы сопровождения является 

индивидуальная работа педагогов, педагогов-психологов с подростком. В то 

же время, с целью оптимизации социальной ситуации развития учащегося к 

работе по программе привлекаются его одноклассники как значимая для него 

группа, родители, учителя-предметники.  

Родители подростков включаются в индивидуальную работу с целью 

коррекции детско-родительских отношений, развития педагогических 

навыков и навыков эффективного общения с подростком, информирования о 

психологических особенностях ребенка, правах и обязанностях по его 

воспитанию и т.п. С педагогами проводится работа по развитию навыков 

эффективного взаимодействия с подростком, выработка общих подходов к 

воспитанию обучающегося, разрешению конфликтных ситуаций между 

учащимся и педагогом. 


