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Аннотация. Актуальность: период пандемии COVID-19 стал беспрецедентным испытанием для многих жителей России, негативным 
образом сказался на их психоэмоциональном состоянии, поэтому поиск протективных факторов, способных минимизировать негатив-
ное влияние пандемии, стал актуальной психологической задачей. Цель: изучение креативности личности во взаимосвязи с показа-
телями эмоциональной сферы взрослого человека в условиях пандемии COVID-19. Гипотеза: креативность личности взаимосвязана 
со степенью выраженности переживаемого стресса, проявлений депрессии и тревоги у психически здоровых взрослых респондентов 
в условиях пандемии COVID-19. Участники: 200 респондентов (г. Москва и Московская область) в возрасте от 19 до 55 лет (М = 35,83, 
SD = ±13,16), мужчин 55%, женщин 45%. Методы (инструменты): для изучения интенсивности и специфики переживаний респон-
дентов в период пандемии COVID-19 использована анкета «Психологические переживания в пандемию» (О. В. Рычкова, А. Ю. Шмига-
новская); фиксация уровневых характеристик тревоги, депрессии и стресса осуществлена посредством опросника «DASS-21» (С. Лови-
бонд, П. Ловибонд); для измерения уровня креативности личности респондентов применен «Опросник креативности» (Д. Джонсон). 
Результаты: обнаружены, статистически подтверждена и описана взаимосвязь креативности личности и показателей эмоциональной 
дезадаптации (в виде симптомов депрессии, тревоги, переживаемого стресса), наблюдаемой в условиях негативного воздействия пан-
демии COVID-19 на психически здоровых лиц – взрослые люди с более высоким уровнем креативности личности в меньшей степени 
подвержены негативному психологическому воздействию такой кризисной ситуации, как пандемия. Основные выводы. Полученные 
результаты позволили обосновать взаимосвязь креативности личности и показателей эмоциональной сферы у взрослых людей. Более 
креативных людей отличает более низкий уровень переживаний, стресса, тревоги и депрессии в условиях пандемии COVID-19. Обосно-
вана необходимость и актуальность поиска, апробации психологических практик, способствующих развитию креативности личнос ти в 
период кри зиса и высоких психоэмоциональных нагрузо к. В частности, рекомендовано проведение при работе со взрослыми людьми 
арт-терапии в дистанционном формате. 
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Abstract. The  relevance: The COVID-19 pandemic became an unprecedentedly serious test for many Russian people. This negatively aff ected 
their psycho-emotional state. Therefore, the search for protective factors that can minimize the negative eff ects of the pandemic has become 
an urgent psychological task. The objective is to study the correlation between the individual’s creativity and the indicators of the emotional 
sphere of an adult in conditions of the COVID-19 pandemic. The study hypothesizes that personality creativity is connected with the manifestation 
degree of the stress experienced, of depression and anxiety manifestation in mentally healthy adult respondents in conditions of the COVID-19 
pandemic. Participants: 200 respondents aged 19 to 55 (M = 35.83, SD = ±13.16), 55% are men, 45% are women. The study methods (tools). 
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To study the intensity and specifi c features of the respondents’ experiences during the COVID-19 pandemic, the questionnaire “Psychological 
Experiences in a Pandemic” (by O. V. Rychkova, A. Y. Shmiganovskaya) was used; to determine the level characteristics of anxiety, depres-
sion and stress, the “DASS-21” questionnaire (by S. Lovibond and P. Lovibond) was used; to measure the creativity level of the respondents’ 
personality, the “Creativity Questionnaire” (by D. Johnson) was used. The results. The study allowed us to discover, statistically prove and 
describe the correlation between the personality creativity and emotional maladjustment indicators (expressed as the symptoms of depres-
sion, anxiety, and stress experienced) which were observed in the conditions of the negative impact of the COVID-19 pandemic on mentally 
healthy individuals: adults with a higher level of personality creativity are less susceptible to the negative psychological impact of such a 
crisis situation as a pandemic. The conclusions. The results obtained made it possible to substantiate the correlation between the personality 
creativity and the adults’ emotional sphere indicators. More creative people have lower levels of worries, stress, anxiety and depression in 
the context of the COVID-19 pandemic. It proves the necessity and relevance to search for and test psychological practices that contribute 
to the development of the personal creativity during a crisis and periods of high psycho-emotional load. In particular, it is recommended to 
conduct art therapy in a distance format when working with adults.
Keywords: personality creativity, emotional sphere, depression, anxiety, stress, COVID-19, pandemic 
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Введение

В 2020 г. человечество столкнулось с новой 
социально-психологической реальностью – с 
ситуацией пандемии. Пандемия не только ока-
зала существенное влияние на самочувствие 
людей, но и способствовала формированию 
новых моделей и стратегий поведения людей, 
а также обусловила новое восприятие реально-
сти, которое в целом может характеризоваться 
как ситуация нарушения психологической 
безопасности личности. Привычные модели 
поведения и ситуации перестали быть безо-
пасными в новых условиях, и повседневная 
реальность стала восприниматься как угрожа-
ющая. Фундаментальные теоретические иссле-
дования в области психологической безопас-
ности личности в период кризисов и катастроф 
(О. Ю. Зотова [1], Е. В. Куфтяк [2], Д. Бар-Таль 
[3] и др.) позволяют выдвинуть предположение 
о выраженном негативном психологическом 
воздействии пандемии COVID-19, как и любой 
другой кризисной ситуации. 

Поэтому актуальной задачей современных 
психологических исследований является изуче-
ние психологических последствий пандемии, ее 
негативного воздействия на психику человека. 
Поскольку эмоциональная сфера личности 
наиболее подвержена колебаниям, пандемия 
оказала негативное воздействие на нее в первую 
очередь. В настоящее время уже опубликованы 
результаты множества исследований, под-
тверждающие выраженное негативное влияние 
пандемии COVID-19 на показатели стресса, 
тревожности и депрессивности. 

Актуальной задачей является не только по-
иск факторов, связанных с негативным воздей-

ствием пандемии COVID-19 на психологическое 
здоровье и эмоциональную сферу личности. 
Важным и актуальным является поиск мето-
дов и инструментов минимизации негативного 
психологического воздействия пандемии. В 
качестве такого метода должно рассматриваться 
развитие креативности личности, которая, как 
предполагается в настоящем исследовании, 
взаимосвязана со способностью личности к 
преодолению стресса и продуктивному копингу. 

Новизна обсуждаемой проблемы обуслов-
лена изучением особенностей взаимосвязи 
креативности личности и характеристик , 
определяющих эмоциональную стабильность 
(склонность к переживанию тревоги, депрессии 
и стресса) в период пандемии COVID-19.

Цель исследования, представленного в дан-
ной статье, ‒ изучение креативности личности 
во взаимосвязи с параметрами эмоциональной 
сф еры личности взрослого человека в условиях 
пандемии COVID-19. 

Гипотеза исследования заключается в 
предположении, что креативность личности 
взаимосвязана со степенью выраженности 
переживаемого стресса, проявлений депрессии 
и тревоги у психически здоровых взрослых 
респондентов в условиях пандемии COVID-19. 

Теоретическое обоснование проблемы ис-
следования

Основные психологические нарушения в 
период пандемии COVID-19 связаны с ростом 
психопатологической симптоматики (сомати-
зация, депрессивные расстройства, фобическая 
симптоматика, нарушения сна) [4‒6]. При этом 
отмечается, что причины негативных психо-
логических переживаний в период пандемии 
многочисленны и разнообразны (изменение 
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привычного образа жизни (ограничения, при-
нуждение, изоляция), нарушение межличност-
ных взаимосвязей и взаимодействия (отстра-
нение, боязнь заразиться) и др.) [7, 8]. При этом 
заболевание COVID-19 провоцирует тревожные 
и фобические расстройства, тогда как изменение 
образа жизни и нарушение межличностного 
взаимодействия провоцируют расстройства 
депрессивного спектра [8]. Важными факторами 
ухудшения психологического самочувствия 
в период пандемии COVID-19 в актуальных 
исследованиях названы собственный опыт 
перенесенного заболевания и / или наличие 
случаев заболевания среди родственников или 
близких [8], возрастные и личностные особенно-
сти (личностная тревожность, эмоциональный 
интеллект, толерантность к неопределенности) 
[3, 9]. Актуальные исследования психологов и 
медиков показывают, что пандемия вызывает 
у человека симптомы нервно-психических 
расстройств и психологических переживаний, 
которые описаны достаточно полно, однако 
недостаточно изученными остаются факторы 
минимизации такой симптоматики. 

В данном исследовании в качестве «за-
щитного» фактора, способствующего сохране-
нию эмоциональной стабильности личности в 
период пандемии COVID-19, рассматривается 
креативность. Креативность определяется в 
современных психологических исследованиях 
как «способность человека к творческим мыс-
лям, которые могут выражаться и проявляться 
в разных сферах деятельности» [10, с. 188]. 

М. А. Холодная [11] предлагает для терми-
нологической ясности различать креативность 
в узком и широком смысле: под креативностью 
в узком смысле подразумевается дивергентное 
мышление, а в широком смысле – особый способ 
повседневного мышления, обработки информа-
ции, умение преобразовывать новое в опыт и 
воздерживаться от шаблонности и стандартов. 
Соответственно, креативность рассматривается 
как совокупность творческих способностей, 
которые характеризуются «готовностью чело-
века порождать необычные идеи и отходить 
от шаблонного мышления» [12, с. 161], как 
«способность личности к новаторской деятель-
ности, которая прослеживается в эмоциях, 
мышлении, коммуникации и отдельных видах 
деятельности» [13, с. 249]. В контексте насто-
ящего исследования важно то, что креативность 
тесно связана с личностными особенностями 
и поведенческими стратегиями, в том числе 
используемыми при разрешении проблемных, 
кризисных ситуаций.

Р. Стернберг в серии исследований доказал, 
что высокая креативность личности связана 
с умением разумно рисковать, стремлением 
справляться с трудностями, внутренней мо-
тивацией, терпимостью к неопределенности, 
готовностью противодействовать мнению 
окружающих [14, с.153]. 

Е. А. Любачевская связывает креативность 
с толерантностью к неопределенности, которую 
она определяет как «личностную характери-
стику человека, выражающуюся в способности 
выносить неопределенность и тревогу относи-
тельно негарантированного и непредсказуемого 
будущего и в готовности принимать неопре-
деленность как норму жизни, творчески пре-
образовывая окружающую действительность 
в субъективную определенность» [15, с. 79]. 
Толерантность к неопределенности связывается 
со способностью личности творчески перера-
батывать реальность вокруг себя, превращая 
мир из опасного в безопасное для личности 
и сохранности психики пространство. При 
этом именно терпимость к неопределенности 
связывается современными психологами со 
способностью к сохранению эмоционального 
комфорта и психологического благополучия в 
стрессовых ситуациях [16], склонности к «анти-
хрупкости» [17].

Кроме того, в ряде исследований доказыва-
ется эффективность применения арт-терапии в 
разных форматах при работе с разной целевой 
аудиторией в период пандемии COVID-19. 
В частности, в еще допандемийном исследова-
нии Х. Оманд и Д. Падфилд [18] показано, что 
арт-терапия может применяться в здравоохра-
нении для ослабления боли как физической, 
так и психосоматической (хронический болевой 
синдром). 

В исследовании А. Ю. Шмигановской и 
О. В. Рычковой [19, с. 44] показано, что в насто-
ящее время возможно не только осуществить 
проведение арт-терапевтической работы он-
лайн, но и модифицировать техники в сторону 
их большей пригодности для такого формата 
работы, достичь порой более широкого охвата 
потенциальных клиентов. 

В работе Дж. Смолл [20] описан опыт автора 
по проведению онлайн-арт-терапии в течение 
четырех месяцев через Zoom весной 2020 г. в 
ходе распространения COVID-19. При этом сде-
лан вывод, что для эффективного применения 
в дистанционном формате метод нуждается в 
существенной доработке. Данные исследования 
Дж. Салливан [21] свидетельствуют о том, что 
произведение живописи может служить своего 
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рода «контейнером», помогающим переработать 
и наполнить смыслом некоторые из внутренних 
и внешних переживаний человека во время 
пандемии COVID-19. 

В работе Д. Клима показано, как в условиях 
пандемии COVID-19 психотерапевтичным мо-
жет стать автопортретирование [22]. 

Таким образом, сложилась ситуация, когда 
эмпирически ощутимые результаты арт-терапии 
при работе с эмоциональной сферой клиентов в 
период пандемии COVID-19 нуждаются в теоре-
тическом обосновании. 

Приведенные данные дают основание для 
выдвижения гипотезы о том, что высокая креа-
тивность взаимосвязана со стабильностью 
эмоциональной сферы личности в кризисные 
периоды, в том числе в период пандемии, что 
выражается в более низких показателях уровня 
стресса, депрессии и тревоги у лиц с высоким 
уровнем креативности личности.

Материалы 

Участники  исследования .  Выборку 
исследования составили 200 респондентов 
(г. Москва и Московская область) в возрасте 
от 19 до 55 лет (М = 35,83, SD = ±13,16), доля 
мужчин составила 55%, женщин ‒ 45%. Рес-
понденты имеют разный профессионально-
трудовой статус: 7,5% являются студентами ву-
зов (очное обучение), 2,5% ‒ студенты средних 
профессиональных учебных заведений (очное 
обучение), 15% совмещают работу и обучение 
в вузе (очное, вечернее или заочное обучение), 
60% респондентов работают, 15% заявили о 
себе как безработных. 

Методики. Применены следующие соци-
ально-психологические методики диагностики:

‒ анкета «Психологические переживания 
в пандемию» (О. В. Рычкова, А. Ю. Шмиганов-
ская) для изучения интенсивности и специфики 
переживаний респондентов в период пандемии 
COVID-19, представляющая собой список из 
32 утверждений, каждое из которых описыва-
ет психологические переживания, связанные 
с ситуацией пандемии COVID-19. Включает 
4 блока обстоятельств, вызванных пандемией 
COVID-19 и соответствующие им 8 показателей. 
В первый блок «Семейные и межличностные 
сложности» входят показатели «Одиночество, 
разобщенность», «Межличностные проблемы». 
Второй блок «Стресс, связанный со здоровьем» 
представлен показателями «Заболевание», «На-
рушение здоровья». Третий блок «Тревога в 
связи с финансовыми обстоятельствами» объ-

единил показатели «Финансово-экономические 
проблемы» и «Проблемы в профессиональной 
деятельности». Четвертый блок «Стресс, связан-
ный с карантином и изменением режима» вклю-
чил такие показатели, как «Информационная 
уязвимость», «Нарушение быта». Респондентам 
предлагалось оценить степень выраженности 
у себя каждого из переживаний с использо-
ванием 6-балльной шкалы, где нулю баллов 
соответство вало отсутствие симптома, 5 бал-
лам – крайне высокая выраженность симптома 
на момент участия в исследовании;

‒ опросник DASS-21 (С. Ловибонд, П. Ло-
вибонд, адаптация В. В. Руженкова) [23] для 
измерения выраженности тревоги, «Депрессии 
и стресса у респондентов. Включает три шкалы ‒
«Тревога», «Депрессия», «Стресс», представля-
ет собой краткую версию шкалы депрессии, тре-
воги и стресса, которая включает 21 описание 
состояний по 7 состояний на каждую из шкал. 
Респондентам предлагалось оценить наличие 
у себя перечисленных состояний в течение по-
следних 7 дней с использованием 4-балльной 
шкалы, где 1 баллу соответствовало отсутствие 
состояния, 4 баллам – его наличие в течение 
продолжительного времени;

‒ опросник креативности (Д. Джонсон, 
адаптация Е. Е. Туник) [24] для измерения 
уровня креативности у респондентов. Является 
моношкальным и измеряет уровень выраженно-
сти одного признака – креативности личности. 
Представляет собой список из 8 утверждений, 
описывающих проявления креативности или ее 
отсутствия в разных ситуациях. Респондентам 
предлагалось оценить степень соответствия 
каждого из утверждений своему поведению с 
использованием 5-балльной шкалы.

Исследование было организовано в онлайн-
формате, проводилось в апреле 2020 г., во время 
распространения первой волны COVID-19, для 
которой, по данным исследований, был харак-
терен высокий уровень неизвестности и неопре-
деленности стратегий лечения и поведения при 
высоком уровне смертности [25]. 

Методы анализа данных. Первичные дан-
ные исследования обрабатывались посредством 
процедур математической статистики ‒ описа-
тельной статистики (расчет средних значений, 
стандартных отклонений, коэффициентов ва-
риации по шкалам), корреляционного анализа 
(расчет рангового коэффициента корреляции 
Спирмена rСпирмена). 

При математико-статистической обработке 
данных была задействована программа IBM 
SPSS Statistics (23.0).
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Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования были изучены уро-
вень креативности личности взрослых людей, 
а также особенности эмоциональной сферы их 
личности, отражающие уровень их эмоциональ-

ной стабильности, т. е. уровень испытываемого 
стресса, тревоги, депрессии и психологических 
переживаний в период пандемии COVID-19. 
Описательная статистика результатов по ис-
пользованным в исследовании шкалам пред-
ставлена в табл. 1.

                                                                                                                                  Таблица 1 / Table 1
Описательная статистика: креативность и параметры эмоциональной сферы 

личности взрослых людей в период пандемии COVID-19 (N = 200)
Descriptive sta tistics: creativity and indicators of adults’ emotional sphere 

during the COVID-19 pandemic (N=200)

Параметры М σ Me Vσ

Психологические переживания 
в период пандемии COVID-19 50,94 25,49 44 50,04

Депрессия 7,46 3,83 7,5 51,38

Тревога 7,86 3,58 8 45,56

Стресс 10,92 4,01 11 36,74

Креативность личности 26,65 4,81 27 18,06

Как видно из приведенных в табл. 1 данных, 
уровень выраженности психологических пере-
живаний, связанных с пандемией COVID-19, 
у взрослых людей в возрасте от 18‒55 лет в 
среднем достигает 50,94 балла, что соответ-
ствует 31,84% максимального значения, преду-
смотренного в разработанной нами методике.

Также проведенное исследование позво-
лило оценить уровень депрессии, тревоги и 
стресса, испытываемых в период пандемии 
взрослыми людьми. Среднее значение по вы-
раженности депрессии составляет 7,46 балла, 
что соответствует умеренному значению по 
диагностической шкале использованной ме-
тодики DASS-21 [18]. Среднее значение по 
показателю стресса достигает 10,92 балла, что 
также соответствует умеренному диапазону 
выраженности симптома. Респонденты отме-
чают у себя отдельные признаки и симптомы 
депрессивного состояния и состояния стресса, 
которые выражены умеренно и не являются от-
мечаемыми постоянно (респонденты отметили 
их как выраженные в некоторой степени и / или 
непродолжительное время).

Среднее значение по параметру «Трево-
га» составляет 7,86 балла, что соответствует 
высокой степени выраженности показателя. 
Респонденты во время пандемии COVID-19 ис-
пытывали сильные проявления тревожности. 
Переживания по поводу ситуации с COVID-19 
очевидно сопровождаются тревожной симпто-

матикой, которая носит выраженный характер.
Распределение респондентов по группам в 

зависимости от выраженн ости уровня депрес-
сии, тревоги и стресса представлено на рис. 1.

Более четверти взрослых респондентов 
(27%) демонстрируют в период пандемии 
COVID-19 крайне выраженную форму тревоги, 
часто или постоянно испытывая физиологиче-
ские и психологические симптомы, ассоциируе-
мые с тревожным расстройством в клинической 
форме. Однако другие 27% испытывают лишь 
легкие проявления тревоги в тот же самый пе-
риод, что позволяет не только связывать тревогу 
с пандемией COVID-19, но и предположить 
значимость других факторов. 

Уровень креативности личности в выбор-
ке составляет 26,65 балла, что соответствует 
среднему значению. Однако по данной шкале 
также достаточно высок коэфф ициент вариации, 
хотя данные и можно признать в умеренной 
степени однородными (18%). Распределение 
респондентов по уровню креативности пред-
ставлено на рис. 2. 

Для большинства респондентов выборки 
характерен средний (38,5%) или повышенный 
(46%) уровень креативности личности. Они 
постоянно испытывают потребность в поиске 
новых решений, проявляют гибкость и беглость 
в повседневных решениях и действиях. Однако 
среди взрослых людей также присутствуют 
респонденты с низким и сниженным уровнем 

А. Ю. Шмигановская. Взаимосвязь креативности личности и эмоциональной сферы 
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креативности, которых суммарно насчиты-
вается 9,5%. Они испытывают сложности с 
приспособлением к изменениям, достаточно 
категоричны и ригидны, мыслят догматично 
и довольствуются только одним вариантом 
решения, не применяя дивергентное мышление.

Обратимся к рассмотрению данных кор-
реляционного анализа, выполненного между 
параметрами к реативности личности взрослых 
людей и особенностей их эмоциональной сферы 
в период пандемии COVID-19. Проведен расчет 

рангового коэффициента корреляции Спирмена, 
результаты которого отражены в корреляцион-
ной матрице (табл. 2).

По результатам проведенного корреляци-
онного анализа выявлены статистически зна-
чимую взаимосвязь креативности личности и 
целого ряда показателей эмоциональной сферы 
личности в период пандемии COVID-19.

Корреляционная плеяда, сформированная 
по результатам корреляционного анализа, от-
ра жает выявленную взаимосвязь (рис. 3).

Рис. 1. Распределение среди взрослых респондентов уровня выраженности проявлений 
депресcии, тревоги и стресса в период пандемии COVID-19

Fig. 1. Distribution of  the adults by the manifestation levels of depression, anxiety and stress 
during the COVID-19 pandemic

Рис. 2. Распределение уровня креативности личности среди взрослых 
респондентов 

Fig. 2. Distrib ution of the adults by the personal creativity levels
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Таблица 2 / Table 2
Корреляционный анализ: креативность и показатели эмоциональной сферы личности взрослых 

в период пандемии COVID-19 (N = 200)
Correlation ana lysis: creativity and the adults’ emotional sphere indicators during the COVID-19 pandemic 

(N = 200)

Шкалы Депрессия Тревога Стресс
Психологические 
переживания 

пандемии COVID-19

Креативность 
личности

Депрессия – ,53** ,60** ,65** ,49**

Тревога ,53** – ,75** ,66** −,29**

Стресс ,60** ,75** - ,69** −,41**

Психологические 
переживания пандемии 
COVID-19

,65** ,66** ,69** – −,57**

Креативность личности −,38** −,29** −,41** −,57** –

Примечание / Note. ** ‒ p < 0,01; * ‒ p < 0,05.

Во-первых, следует отметить, что пока-
затели тревоги, депрессии и стресса сами по 
себе взаимосвязаны с показателем психоло-
гических последствий пандемии COVID-19. 
Соответственно, выраженность тревожной, 
депрессивной и стрессовой симптоматики 
действительно следует связывать с выражен-
ным негативным психологическим влиянием 
пандемии COVID-19 на эмоциональную сферу 

личности. При этом для всех трех показателей 
эмоциональной сферы взаимосвязь является 
прямой и имеет заметную силу: для депрес-
сии rСпирмена = 0,649 при p = 0,000; для тревоги 
rСпирмена = 0,660, p = 0,000; для стресса rСпирмена=
= 0,693, p = 0,000. 

Во-вторых, обнаружена взаимосвязь уровня 
креативности личности и всех исследованных 
показателей эмоциональной сферы личности 

Рис. 3. Взаимосвязь креативности личности и эмоциональной сферы взрослых лиц в условиях пандемии COVID-19 
(N = 200)

Fig. 3. Correla tion between the personal creativity and the emotional sphere of adults in the conditions of the COVID-19 
pandemic (N=200)
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в период пандемии, которая носит обратный 
характер. Взаимосвязь уровня креативности 
личности и проявлений депрессии носит обрат-
ный и умеренный характер (rСпирмена = −0,380, 
p = 0,000), взаимосвязь уровня креативности 
личности и проявлений тревоги ‒ обратный и 
слабый характер (rСпирмена = −0,293, p = 0,000), 
характер взаимосвязи уровня креативности 
личности и проявлений стресса обратный и 
умеренный (rСпирмена = −0,412, p = 0,000), уровня 
креативности личности и негативных психоло-
гических последствий ‒ обратный и заметный 
(rСпирмена = −0,572, p = 0,000). 

Гипотеза исследования статистически до-
казана: креативность лично сти взаимосвязана 
со степенью выраженности переживаемого 
стресса, проявлений депрессии и тревоги у 
психически здоровых взрослых респондентов 
в условиях пандемии COVID-19. Приведенные 
результаты исследования позволяют обосновать 
необходимость реализации меро приятий по 
развитию креативности личности для взрослых 
людей в периоды пандемий, а также в иных 
кризисных ситуациях, связанных с повышенной 
неопределенностью и стрессом.

Выводы

Результатами проведенного исследования 
подтверждено, что взрослые люди с более высо-
ким уровнем креативности личности в меньшей 
степени подвержены негативному психологиче-
скому воздействию такой кризисной ситуации, 
как пандемия. Они в меньшей степени испыты-
вают проявления депрессии и стресса, а также в 
меньшей степени отмечают у себя проявления 
тревоги и сообщают о менее выраженных пере-
живаниях, напрямую связанных с пандемией. 

Таким образом, целесообразным и обосно-
ванным является предположение об эффектив-
ности мероприятий, направленных на развитие 
креативности личности с целью преодоления 
негативных психологических последствий 
пандемии ‒ снижения выраженности психоло-
гических переживаний, связанных с пандемией, 
проявлений тревоги, стресса и депрессии. В 
числе таких мероприятий, в частности, реко-
мендовано рассмотреть сессии арт-терапии 
в групповом и индивидуальном формате, на-
правленные на развитие креативности личности 
и проявление творческой активности [26]. В 
период пандемии предпочтительной является 
организация сессий по арт-терапии в дистан-
ционном формате [19]. 

Полагаем, что проведение в условиях 
пандемии мероприятий, направленных на раз-
витие креативности личности, позволит повы-
сить устойчивость взрослого человека перед 
стрессом, снизить выраженность переживаний, 
напрямую связанных с ситуацией пандемии, 
не допустить нарастания ощущения тревоги и 
депрессии в сложной ситуации, отличающейся 
высоким уровнем внешнего стресса и неопре-
деленности. 

Практическая значимость исследования 
заключается в обосновании рекомендаций по 
развитию креативности личности, которая, 
согласно данным выполненного нами исследо-
вания, взаимосвязана с ее способностью к пре-
одолению стресса и сохранению стабильности 
эмоциональной сферы. 
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