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Методика социально-психологического тестирования направлена на определение

вероятности вовлечения обучающихся в дезадаптивные формы поведения на

основе соотношения «факторов риска» и «факторов защиты».

Если «факторы риска» начинают преобладать над «факторами защиты» –

обучающемуся необходимо оказать психолого-педагогическую помощь и

социальную поддержку. Если устранить (минимизировать) факторы риска,

способствующие возникновению дезадаптивных форм поведения и повысить

факторы защиты, то повышается возможность благоприятного прогноза.

Анализ выраженности показателей и основные характеристики шкал СПТ

позволяют сформировать персональную и групповую профилактическую работу с

учетом развития недостающих компетенций у обучающегося.



Шаг 1: Выгрузить результаты социально-психологического
тестирования в табличном варианте Excel

 составить по классам

списки групп со

средней, высокой и

высочайшей

вероятностью

рискового поведения

(предполагаемый риск

выделен в результатах

белым, оранжевым и

красным цветом);

 персонализировать

обучающихся с

высокой и

высочайшей

вероятностью
класс средняя вероятность Группа

учета

высокая вероятность Группа

учета

высочайшая вероятность Группа

учета

7 А логин ФИ логин ФИ логин ФИ

логин ФИ логин ФИ логин ФИ

логин ФИ логин ФИ логин ФИ

8Б логин ФИ логин ФИ логин ФИ

Средняя вероятность
Высокая вероятность

Высочайшая вероятность



Шаг 2: Скачать из системы индивидуальные профили
обучающихся с высокой и высочайшей вероятностью
рискового поведения

 выделить шкалы, значения

которых выходит за границы

нормы:

в факторах риска – стены 8-10,

в факторах защиты – стены -1-3

Выше нормы Ниже нормы



Шаг 3: Проранжировать значения шкал

 Факторы риска: от наибольшего значения к

наименьшему

ДЕ – ПАУ – ФР – СР – ПВГ

 Факторы защиты: от наименьшего значения к

наибольшему

ФУ – СЭ – СП – ПО – СА – АН

Шаг 4: Проанализировать значение и интерпретацию каждой шкалы в
зависимости от количества набранных обучающимся баллов (стенов)

Интерпретация шкал представлена на

сайте Алтайского краевого центра

ППМС-помощи -

https://ppms22.ru/educators/sotsialno-

psikhologicheskoe-testirovanie-spt/

https://ppms22.ru/educators/sotsialno-psikhologicheskoe-testirovanie-spt/


Факторы риска

Плохая приспосабливаемость, 

зависимость (ППЗ)

восприимчивость к воздействию группы или ее членов, приводящая к
подчинению группе, готовности изменить свое поведение и установки

Потребность во внимании группы
(ПВГ)

непереносимость одиночества и изолированности, стремление нравиться, 
создавать о себе преувеличенное хорошее мнение с целью быть принятым

Принятие ассоциальных установок
(ПАУ)

согласие, убежденность в приемлемости для себя отрицательных примеров
поведения, распространенных в маргинальной части общества

Стремление к риску (СР)
создание, поиск, повторение ситуаций, прямо или потенциально
опасных для жизни, с целью получения от этого удовольствия

Импульсивность (ИМ)
устойчивая склонность действовать по первому побуждению, зависимость
поведения или личностной позиции от случайных внешних обстоятельств

Тревожность (ТР)
предрасположенность воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций
как угрожающих, приводящая к плохому настроению, предчувствиям

Фрустрация (ФР)

Склонность к делинквентности (ДЕ)

психическое состояние переживания неудачи, обусловленное
невозможностью реализации намерений и удовлетворения потребностей

стремление к регулярному совершению асоциальных, сознательных, 
волевых, конкретных деяний самостоятельно или в составе группы



Факторы защиты

Принятие родителями (ПР)
оценочное поведение родителей, формирующее ощущение нужности и
любимости у ребенка

Принятие одноклассниками (ПО)
восприятие поведения и отношения сверстников как дающее чувство
принадлежности к группе, сопричастности к общим целям и интересам

Социальная активность (СА)
активная жизненная позиция, инициативность, широкий круг интересов, 
потребность в социальных контактах

Самоконтроль поведения (СП)
способность управлять своими эмоциями и действиями, противостоять
случайным внешним стимулам или спонтанным внутренним импульсам

Самоэффективность (СЭ)
уверенность в своих силах достигать поставленных целей, несмотря на
препятствие или физические и эмоциональные затраты

Фрустрационная устойчивость (ФУ)
способность отсрочить во времени удовлетворение актуализированной
потребности или достижение значимой цели

Адаптированность к нормам (АН)

Дружелюбие, открытость (ДО)

приспособление личности к условиям социальной среды путем усвоения
социальных целей, ценностей, норм и стилей поведения

способность быть в согласии с людьми разных взглядов и убеждений, 
благожелательное, дружественное отношение к другим людям





Шаг 5: Составить и проанализировать психологический
профиль обучающегося

1. Категория вероятности

проявлений рискового

поведения

2. Явные зоны риска по

результатам анализа полученных

показателей

3. Выраженные ресурсы для

нормативного развития

4. Риск (суицидального

/экстремального поведения)

5. Группа внутриучрежденческого

учета

6. Предыдущие результаты СПТ

Профиль обучающегося:

1. Категория вероятности проявлений рискового (в том числе аддиктивного) поведения

– высочайшая.

2. Явные зоны риска по результатам анализа полученных показателей: интерес к

социально неодобряемым действиям и мнениям, вероятность проявления устойчивого

стремления к повторяющемуся совершению асоциальных, сознательных конкретных

деяний, пониженная критичность к себе, своему поведению, нереализованные намерения

вызывают эмоциональное напряжение (стресс) и отрицательные переживания:

разочарование, раздражение, тревога, отчаяние, озлобленность, побуждение к

созданию или поиску «щекочущих нервы» ситуаций опасности с целью получения от

этого удовольствия, низкий уровень контроля и управления своим поведением, эмоции

доминируют над рассудком, возможно проявление аффективной агрессии, низкая

самооценка, отсутствие упорства в достижении целей.

3. Выраженные ресурсы для нормативного развития – в качестве ресурса можно

использовать наличие устойчивых и адекватных взаимоотношений с людьми.

4. Риск (суицидального /экстремального поведения) – выраженный риск суицидального

поведения

5. Группа внутриучрежденческого учета – ВШУ по девиантному поведению

Явные зоны риска – шкалы с максимально высокими показателями ФР (риска) и с наиболее низкими ФЗ (защиты) 

Выраженные ресурсы – шкалы с минимальными показателями ФР(риска) и максимальными показателями ФЗ (защиты) 



Важный момент в составлении
индивидуального профиля – это учет
результатов предыдущих социально-

психологических тестирований
обучающегося



Шаг 6:  Определить по выделенным факторам
направления для углубленной психологической
диагностики обучающегося

Обучающиеся, находящиеся на
внутриучрежденческом учете

Обучающиеся с выявленным 
высоким риском суицидального 

или экстремального поведения по 
результатам СПТ

Обучающиеся, не относящиеся ни 
к одной группе риска

Анализ результатов ранее
проведенных диагностических 

исследований

Диагностические методики, 
рекомендованные для выявления 

суицидального риска
(см. раздел «Диагностика» 
регионального Навигатора 

профилактики антивитального
поведения ) 

Диагностические методики, 
рекомендованные для 

определения наличия выявленных 
факторов риска
(см. Построение 

профилактической работы с 
обучающимися – на сайте 

Алтайского краевого центра 
ППМС-помощи в разделе СПТ)

Определение необходимости и 
направленности дополнительной 

диагностики

Диагностические методики, 
выявляющие склонность к 

экстремальному поведению

https://psynavigator.22edu.ru/preview/2850fad3519628e381ccb1590d73ba78
https://ppms22.ru/upload/medialibrary/f76/07bzy3sl8onu529ndujvnv2q2egsrts6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf


Шкала 
семейной 

адаптации и 
сплоченности 

FACES-3

Шкала 
одиночества 
(UCLA Russell
D., версия 3)

Шкала 
депрессии 

(Maria Kovacs)

Шкала хорошего 
самочувствия 
(WHO-5, Well

Being Index, ВОЗ)

Опросник 
способов 

психологическ
ого 

совладания
Р. Лазаруса и 
С. Фолкмана

1 2 3 4 5

Шаг 6:  Диагностические методики, рекомендованные для
выявления суицидального риска

Факторы риска: Тревожность ( ТР) и Фрустрация ( ФР) и Факторы защиты: Принятие

родителями ( ПР) и Принятие одноклассниками ( ПО) 



Шаг 6: Диагностические методики, выявляющие склонность к
экстремальному поведению

Методика первичной
диагностики и выявления

детей «группы риска» 
(М.И. Рожков, М.А. 

Ковальчук) 

Диагностирует 
повышенную 

враждебность, 
задиристость, 

грубость, 
выраженное 
недоверие к 

окружающим людям 
подозрительность,
наличии комплекса 
неполноценности, 

низкой самооценки;
наличие акцентуаций

Методика

Определение склонности 
к отклоняющемуся 

поведению (Орел А.Н.)

Диагностирует
склонность к 

преодолению норм и 
правил

склонность к агрессии 
и насилию

склонность к 
деликвентному

поведению

Методика

«Самооценка склонности
к экстремально-
рискованному 
поведению»

(М. Цуккерман)

Диагностирует
уровень потребности 

в риске,
экстремальности,

поиск острых 
ощущений

не переносимость 
однообразия в 

повседневной жизни
неадаптивное 
стремление к 
трудностям

Диагностирует
отношение к 
некоторым 

социальным группам 
(меньшинствам, 

психически больным 
людям, нищим,

людям иной расы и 
этнической группы),
уважение к мнению 

оппонентов, 
готовность к 

конструктивному 
решению конфликтов 

Экспресс – опросник 
«Индекс 

толерантности» (Г.У. 
Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев)

Диагностирует
физическую и 
вербальную 

агрессию, 

подозрительность

раздражение, 

негативизм, 

обиду

Опросник 
исследования 

уровня 
агрессивности 

(А. Басс и А. Дарки)



Шаг 6:  Диагностические методики, рекомендованные
для определения наличия выявленных факторов риска

Факторы риска Диагностические методики Факторы 
защиты

Диагностические методики

плохая 
приспосабливаемость, 
зависимость (ППЗ)

• Тест «Склонность к зависимому поведению» 
(Менделевич В.Д.);
• Многофакторный личностный опросник 16 PF 
Кеттела
• Тест «Поддаетесь ли вы чужому влиянию» 
(Н.В. Киршева – Н.В. Рябчикова)

принятие 
родителями (ПР)

• Шкала семейной адаптации и 
сплоченности FACES-3Д.X. (Олсон, Дж. 
Портнер и И. Лави)
• Методика «Рисунок семьи»
• Методика Рене Жиля

потребность во внимании 
группы (ПВГ)

• Методика «Оценка потребности в одобрении» 
(Д. Краун и Д. Марлоу).
• Многофакторный личностный опросник 16 PF 
Кеттела
• Иерархия потребностей (модификация И.А. 
Акиндиновой)

принятие 
одноклассниками 
ПО)

• Социометрия Дж. Морено
• Методика оценки психологической 
атмосферы в коллективе (Ф. Фидлер)
• Цветовой тест отношений (тест А.И. 
Лутошкина)

принятие асоциальных 
(аддиктивных) установок 
(ПАУ)

• Методика Терстона по выявлению ценностных 
ориентаций и социальных установок подростка 
(адаптированная С.А. Беличевой)
• Методика склонности к девиантному
поведению (Э.В. Леус)
• Методика склонности к отклоняющемуся 
поведению (А.Н. Орел)

социальная 
активность (СА)

• Тест жизнестойкости (Мади)
• Тест на уровень социальной 
адаптации



Шаг 6: Определить по выделенным факторам
направления для углубленной психологической диагностики
обучающегося

Факторы риска Диагностические методики Факторы защиты Диагностические методики

стремление к риску (СР) • Тест склонности к риску (К. Левитин)
• Методика диагностики степени 
готовности к риску Шуберта 
• Многофакторный личностный опросник 
16 PF Кеттела

самоконтроль 
поведения (СП)

• Опросник «Стиль саморегуляции –
поведения- СПТ» (В.И. Моросанова)
• Методика диагностики оценки 
самоконтроля в общении (М. Снайдера)

импульсивность (ИМ) • Опросник для исследования уровня 
импульсивности (В.А. Лосенкова)
• Тест-анкета «Эмоциональная 
направленность» (Б.И. Додонов)
• Методики экспресс-диагностики В.В. 
Бойко (особенности психоэмоционального 
состояния)

самоэффективность
(СЭ)

• Методика на самоэффективность
(Маддуса и Шеера)

тревожность (ТР) • Шкала реактивной (ситуативной) и 
личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера
и Ю.Л. Хани-на
• Тест школьной тревожности Филлипса
• Шкала личностной тревожности А.М. 
Прихожан

адаптированность к 
нормам (АН)

• Методика диагностики социально-
психологической адаптации (К. 
Роджерса и Р. Даймонда)



Шаг 6: Определить по выделенным факторам
направления для углубленной психологической диагностики
обучающегося

Факторы риска Диагностические методики Факторы защиты Диагностические методики

фрустрированность (ФР) • Опросник Г. Айзенка «Само-оценка 
психических состояний личности»
• Вербальный фрустрационный тест 
Л.Б. Собчик
• Тест фрустрационных реакций 
Розенцвейга

фрустрационная
устойчивость (ФУ)

• Методика «Шкала эмоциональной 
стабильности – нестабильности 
(нейротизма)» Г. Айзенка
• Тест жизнестойкости Мади

склонность к 
делинквентности (ДЕ)

• Методика склонности к откло-
няющемуся поведению (А.Н. Орел)
• Патохарактерологический диа-
гностический опросник (ПДО) А.Е. 
Личко
• «Мой круг общения» Т.Ю. 
Андрющенко

дружелюбие, 
открытость (ДО)

• Тест К. Томаса «Типы поведения в 
конфликте»
• Тест «Определение личностной 
агрессивности и конфликтности» по Е.П. 
Ильину и П.А. Ковалеву
• Методика «Индекс жизненного стиля» (Р. 
Плучик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте)



Шаг 7:  Проектирование профилактической работы

П
ед

аг
о

г-
п

си
хо

л
о

г Индивидуальная 
работа с обучающимся

Групповые формы 
работы с обучающимся 

Рекомендации для 
педагогов

Рекомендации для 
родителей

Методические материалы:

1. Проектирование профилактической работы (по 
шкалам)

2. Технологии профилактической работы

3. Рекомендованные формы профилактических 
мероприятий

4. Рекомендованные профилактические программы

5. Методические материалы для организации 
профилактической и коррекционно-развивающей 
работы

Составление индивидуального плана психолого-педагогического 
сопровождения



Шаг 7:  Проектирование профилактической работы

1. ФИО несовершеннолетнего

2. Дата рождения

3. Класс/группа

4. Классный руководитель 

5. Сроки реализации индивидуального плана

6. Основания для оказания помощи (факторы риска):

7. Ресурсы

8. Результаты дополнительной диагностики (с указание 
методик)

9. Задачи ИПС

10.Сроки реализации индивидуального плана

11.Результаты

12.Критерии результативности

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
психолого-педагогического сопровождения обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогической помощи

Программа мероприятий

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сроки 

реализации

Ответственный Отметка об 

исполнении

Задача: (например, формирование конструктивных способов решения 

сложных жизненных ситуаций)

Задача: (например, оптимизация отношений со взрослыми и сверстниками)



Шаг 7:  Определить по итогам диагностики направления
коррекционной и профилактической работы (по снижению
факторов риска и повышению факторов защиты)

Подраздел: Организация
профилактической работы:

•Проектирование
профилактической работы

Сайт: https://ppms22.ru/

Страница:  СПТ
Раздел: Организация адресной
психолого-педагогической
помощи

https://ppms22.ru/upload/medialibrary/f76/07bzy3sl8onu529ndujvnv2q2egsrts6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
https://ppms22.ru/


Конфиденциальность при
проведении СПТ

 Конфиденциальность информации — это сведения, которые не предназначены
для общего использования и доступ к которым осуществляют только субъекты
доступа, имеющие на него право.

 При проведении СПТ правом доступа к информации обладают – сам
обучающийся, его родитель (законный представитель) и педагог-психолог
образовательной организации.

 Конфиденциальность результатов СПТ обеспечивается тем, что имеющие доступ
к информации лица (в частности, педагог-психолог), не имеют право передавать
ее третьим лицам.



Установление контакта с обучающимся для включения
его в индивидуальную работу с психологом

1

• Использование письменных персональных приглашений на консультацию 
(родителей или самого обучающегося)

2

• Приглашение для обсуждения результатов планового скринингового
исследования (УУД, климат в коллективе и т.п.) 

3

• Просьба о помощи в апробации диагностического инструментария
(персональное поручение для избранных)

4

• Просьба о помощи в подготовке психологической игры, акции
(персональное поручение для избранных) 



10.10.2024   ВКС с педагогами-
психологами (профиль класса)

14.11.2024 ВКС с педагогами-
психологами по проведению
педагогических советов

28.10.2024   Педмастерская и
стратегическая сессия на
краевой Недели психологии

Методические мероприятия

05.12.2024; 16.01.2025; 13.02.205; 
13.03.2025; 10.04.2025  ВКС в форме
супервизий (для районов «красной
зоны»)   

24.04.2025 Конференция по
организации помощи обучающимся
с девиантным поведением



Электронные ресурсы

https://ppms22.ru/



Электронные ресурсы
www.fcprc.ru

Дляспециалистов

Дляродителей

Дляобучающихся

Раздел«Часто задаваемыевопросы»

http://www.fcprc.ru/


Остались вопросы?

Техническое сопровождение:

Величкова Алина Андреевна, 
главный специалист отдела мониторинга и анализа системы

образования КАУ ДПО АИЦТиОКО

Телефон: +7 3852 20-64-29 

Электронная почта: spt@22edu.ru, 

Методическое сопровождение:

Мазурова Елена Владимировна, 
заведующий отделом психолого-педагогической помощи КГБУ

«Алтайский краевой центр ППМС-помощи»

Телефон 8 3852 50 43 83 

Электронная почта: info@ppms22.ru

mailto:info@ppms22.ru

