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В современной психологической науке 
личность рассматривается не как пассивная 
игрушка воздействующих на нее внешних 
сил, а как активный субъект, который спо-
собен опосредовать и модифицировать 
влияние внешних и внутренних факторов 
на собственную деятельность и психическое 
благополучие. [1, 2]. Эта идея подробно разра-
ботана, в частности, в концепции личностного 
потенциала Д.А. Леонтьева [3], в которой 
личностные ресурсы рассматриваются в русле 
системно-деятельностного подхода.

В психологии понятие «ресурс» характе-
ризуется как запас жизненных возможностей. 
Ресурсы могут быть использованы субъектом 
в качестве механизмов развития личности, 
выбора жизненных стратегий, осуществления 
самоопределения, реализации деятельности, 
преодоления стрессогенных факторов и т.д.. 
Близким к «ресурсу» по смыслу выделяют по-
нятие «личностный потенциал». По мнению 
Д.А. Леонтьева, личностный потенциал явля-
ется интегральной характеристикой уровня 
личностной зрелости, главным показателем 
и формой проявления которой является само-
детерминация, то есть осуществление деятель-
ности в относительной свободе от внешних и 
внутренних условий (от биологических пред-
посылок, от потребностей, характера и других 
устойчивых психологических параметров) [4]. 
Понимание потенциала как возможности, 
которая при определенных условиях может 
быть преобразована в психический ресурс 
для решения каких-либо актуальных задач, 
составляет основу различий между данными 
психологическими составляющими. В каче-
стве такого условия чаще всего выступает 
деятельность. В последнее время, наряду с 
понятиями «психический ресурс» и «личност-
ный потенциал», большое значение уделяют 
понятию «социально-психологический капи-
тал личности», которое характеризуется как 

динамическая система отношений личности, 
представляющая собой ресурс, облегчающий 
достижение ею различных целей. По сути, это 
понятие идентично понятию «психический 
ресурс» [5, 6].

Понятие «психический ресурс» характе-
ризуется значительной содержательной ва-
риативностью. Оно может рассматриваться 
как источник силы человека, как некоторая 
совокупность ценностей, запасов, возмож-
ностей, позволяющих выполнять повседнев-
ную деятельность, справляться с трудными 
жизненными ситуациями, решать задачи 
«жизнеспособности» личности [7].

Изучение только психологических меха-
низмов развития и расходования психических 
ресурсов человека не позволяет составить 
адекватную картину развития и влияния на 
психическое здоровье данного феномена. 
Ощущается острая потребность в его содержа-
тельном изучении. К настоящему времени по 
данной проблематике проведены следующие 
исследования: по психологии управления че-
ловеческими ресурсами - Ю.М. Забродиным 
[8]; по психологическим ресурсам адаптации 
личности к условиям повышенного риска 
природных катастроф - Л.А. Александровой 
[9]; по особенностям одиночества как ресурсу 
развития личности в юношеском возрасте - 
Е.В. Неумоевой [10]; по личностным ресурсам 
преодоления ситуации социально-экономиче-
ской депривации - Е.Ю. Кожевниковой [11]; 
по психическим ресурсам преодоления син-
дрома профессионального выгорания педа-
гогов - О.И. Бабич [12]; по аутентичности как 
психологическом ресурсе самоорганизации 
личности - М.В. Рагулиной [13]. Совершен-
но очевидно, что данную тему необходимо 
внедрять и в психиатрическую науку для 
исследовании влияния психических ресурсов 
на развитие различных психопатологических 
расстройств и, учитывая их функциональ-
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ность, использовать коррекционные психо-
терапевтические методы для восстановления 
или формирования ресурсов в программе 
лечения и реабилитации больных.

Значительным прорывом в научного изу-
чения психических ресурсов стало сформиро-
вавшееся в психологии понимание того, что 
потенциал субъекта можно рассматривать не 
только с точки зрения его взаимодействия со 
средой, но и с точки зрения функциональных 
механизмов. Детальное изучение получили 
методы психологической защиты, которые 
могут рассматриваться в качестве психоте-
рапевтического инструментария, имеющего 
свои достоинства и ограничения, сохранения 
и/или восполнения внутренних ресурсов лич-
ности [14]. Концепция личности как субъекта 
жизнедеятельности позволяет рассматривать 
не только зависимость личности от ее жизни, 
но и зависимость жизни от психических ресур-
сов личности [15].

Понятие «ресурсы личности» сравнительно 
недавно появилось в научной психологии и в 
последние десятилетия начинает занимать в 
психопатологии личности все более важное 
место. В широком смысле к функциональным 
ресурсам (ressource (фр.) — вспомогательное 
средство) относится все, что может быть 
задействовано человеком для эффективного 
существования и сохранения его психического 
здоровья [16]. В.А. Толочек рассматривает 
ресурсы как процессы актуализации внешних 
и внутренних условий, способствующие вов-
лечению новых составляющих в активность 
субъекта, установлению связей между новыми 
и прежними составляющими и приводящие к 
порождению новых структур и состояний [17].

Ресурсы личности – это все те жизненные 
опоры, которые находятся в распоряжении 
человека, и позволяют ему обеспечивать 
свои основные потребности: выживание, 
физический комфорт, безопасность, вовле-
ченность в социум, уважение со стороны 
социума, самореализацию в социуме, самоу-
довлетворенность и т.д.. Ресурсы делятся на 
социальные и личные (психические), иначе 
говоря – внешние и внутренние. Внешние 
ресурсы – это материальные ценности, соци-
альный статус и социальные связи, которые 
обеспечивают поддержку социума, помогают 
человеку снаружи. Внутренние ресурсы – это 
психический личностный потенциал, харак-
тер и навыки человека, которые помогают 
изнутри. Согласно концепции В.Н. Мясище-

ва, темперамент, как структурный элемент 
личности, не логично рассматриваться как 
функциональное образование.

Внешние и внутренние ресурсы тесно свя-
заны между собой, их деление достаточно 
условно. Использование только внешних 
ресурсов, не развивая внутренние, приводит 
к развитию болезненной зависимости, апа-
тии, депрессии и других расстройств деза-
даптации. Личностный потенциал человека 
характеризуется его внутренними ресурса-
ми, которые способствуют формированию 
или восстановлению внешних ресурсов, что 
повышает уровень сопротивляемости стрес-
су. Этот процесс запускается при условии 
постоянной стимуляции (тренировке) таких 
качеств личности, как субъектность, воля, 
эго-интеграция, локус контроля (то есть 
ощущение своей личной ответственности и 
силы влияния на обстоятельства своей жизни), 
самосознание, самоэффективность, стрессоу-
стойчивость и др.. Без стимуляции внутренних 
ресурсов развивается личностная слабость, 
безволие, дезинтеграция; человек страдает от 
одиночества, у него развивается депрессивная, 
тревожная, апатическая симптоматика. На-
копление внутренних ресурсов, это процесс 
динамичный, нельзя рассчитывать на то, 
что уже имеющиеся личностные ресурсы без 
постоянной их тренировки сохранят свою 
функциональность. В основе организации 
личностного потенциала лежат функциональ-
ные личностные ресурсы [4]. 

Функциональные ресурсы личности сами 
по себе не формируются, а только в процессе 
приобретения внешних ресурсов, в процессе 
социального взаимодействия, работы, твор-
чества, образования, завоевания уважения и 
любви людей, т.е. отношений. Именно отно-
шение, в концепции личности В.Н. Мясище-
ва, является интегратором этих свойств, что 
и обеспечивает целостность, устойчивость, 
глубину и последовательность поведения лич-
ности. В широком смысле под личностными 
ресурсами, как правило, понимают индивиду-
ально-психологические особенности, связан-
ные с более успешным осуществлением раз-
личных видов деятельности и более высоким 
уровнем психологического благополучия [18].

В отличие от теории черт личности, 
подчеркивающей устойчивый характер 
личностных особенностей, составляющих 
стержень личности [19], многие ученые рас-
сматривают личностные ресурсы как гибкие 
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свойства личности, имеющие прижизненное 
начало и поддающиеся коррекции и разви-
тию. Доказательством этому являются экс-
периментальные работы по формированию 
соответствующих особенностей личности, 
например, выученного оптимизма [20], жиз-
нестойкости [21], психологического капитала 
[22], нервно-психической устойчивости [23], 
субъективного контроля/локус контроля [24], 
диспозиционного оптимизма [25], саморегу-
ляции поведения [26], восприятия реальности 
[27], самоактуализации [28], экзистенциональ-
ной исполненности [29] и других ресурсных 
характеристик. Интерпретация психических 
ресурсов задавалась исходными методологи-
ческими позициями авторов, обращающихся 
к рассмотрению личности и связанной с нею 
проблематики. Формирование научных под-
ходов к пониманию личностных ресурсов 
отражает этапы поиска ответов на вопросы 
об их влиянии в ситуации длительного экс-
тремального стресса на психическое здоровье 
субъекта.

По А. Маслоу [30] душевно здоровый чело-
век обладает следующими чертами личности: 
способностью к самоактуализации, эффектив-
ному восприятию реальности, открытости 
опыта, целостности личности, способности к 
спонтанности в проявлениях, автономности, 
независимости, креативности. Важнейшей 
характеристикой самоактуализирующихся 
людей А. Маслоу полагал то, что все они 
вовлечены в дело, имеющее для них боль-
шую ценность и составляющее их призвание. 
Важной чертой здоровой личности А. Маслоу 
считал способность «к … ясному пониманию 
трансцендентности по отношению к среде, 
независимости от нее, способности противо-
стоять ей, бороться с ней, пренебрегать ею 
или отвернуться от нее, отказываться от нее 
или адаптироваться с ней». В условиях дли-
тельного экстремального психологического 
стресса данные черты личности позволяют 
противостоять негативному влиянию среды, 
проявить гибкость при анализе ситуации и 
находить новые возможности для адаптации 
в динамично изменяющихся переменных.

При этом сходные положительные черты 
личности, входящие в понятие психического 
здоровья, выделяют А. Эллис и У. Драйден 
[31], авторы модели рационально-эмоцио-
нальной поведенческой психотерапии. К ним 
относятся: социальный интерес, самоуправ-
ление, высокая толерантность к фрустра-

ции, гибкость, принятие неопределенности, 
преданность творческим занятиям, научное 
мышление, принятие себя, рискованность, 
отсроченный гедонизм, антиутопизм, ответ-
ственность за свои эмоциональные расстрой-
ства.

К. Хорни [32] при анализе признаков пси-
хического здоровья вылелила три признака, 
свидетельствующие о его утрате: ригидность 
реагирования (понимаемая как отсутствие 
гибкости в реакции на конкретные обстоя-
тельства), разрыв между потенциальными 
возможностями человека и их использовани-
ем, наличие внутренней тревоги и механизмов 
психологической защиты. Таким образом, 
если говорить о положительных чертах 
личности, соответствующих критериям пси-
хического здоровья, то, согласно К. Хорни, 
прежде всего это гибкость реагирования на 
динамично изменяющиеся обстоятельства, 
способность к реализации личностного по-
тенциала.

В течение последних лет в психологических 
подходах отмечается тенденция к трактовке 
состояния психического здоровья как субъек-
тивного благополучия личности. По мнения 
Р.М. Шамионова [33], субъективное благопо-
лучие – «понятие, выражающее собственное 
отношение человека к своей личности, жизни 
и процессам, имеющим важное значение для 
личности с точки зрения усвоенных норматив-
ных представлений о внешней и внутренней 
среде и характеризующееся ощущением удов-
летворенности». 

При исследовании условий переживания 
данного состояния было обращено внимание 
на то, что понятие субъективного благопо-
лучия не идентично понятию адаптации. 
«Адаптивность является одним из факторов 
субъективного благополучия, наличие ко-
торого не является непременным условием. 
Переживание благополучия возможно и при 
условии определенных трудностей в адапта-
ционном процессе, а также, при определен-
ных условиях (например, в силу позитивной 
направленности в восприятии жизненных 
обстоятельств) само становится условием 
активной адаптации» [34].

В рамках позитивной психологии на ос-
нове концепции позитивного личностного 
здоровья С. Рифф разработал подход психо-
логического благополучия – близко пересе-
кающийся с исследованиями субъективного 
благополучия, которые более ориентированы 
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на переживаемые эмоциональные состоя-
ния. «Благополучие – это не эмоциональное 
переживание, а объективная оснащенность 
необходимыми психологическими особен-
ностями, позволяющими субъекту функцио-
нировать во всех отношениях более успешно, 
чем при их отсутствии, поэтому закономерно 
рассмотрение ее концепции как варианта 
подхода к личностному потенциалу» [28, 35, 
36]. Структура психологического благопо-
лучия, согласно С. Рифф, включает шесть 
характеристик: самопринятие; позитивные 
отношения с другими, включая заботу о бла-
гополучии других; способность к эмпатии, 
привязанности и интимности; готовность 
к компромиссам; автономию; контроль за 
окружением; целенаправленность жизни; 
личностный рост. Последний включает в себя 
возможность развития, использование имею-
щихся навыков, талантов, возможностей для 
реализации своего потенциала, открытость 
опыту, способность выявлять в окружающем 
мире вызовы, побуждающие к реагированию. 
Путь к восстановлению, выздоровлению и 
предупреждению негативных последствий 
стрессового воздействия лежит, с точки зре-
ния С. Рифф, не столько в излечении самих 
негативных симптомов, сколько в усилении 
позитивных характеристик [37].

При этом от набора позитивных черт 
происходит смещение акцента к системному 
подходу, в рамках которого психологическое 
и социальное благополучие включает в себя 
категории, связанные с психологическими 
состояниями, чертами и атрибутами, обе-
спечивающими психологический комфорт 
личности. Их недостаточность повышает уро-
вень уязвимости при негативном воздействии 
социальной среды и различных невзгодах. 
Накопленный потенциал позитивных черт 
личности, напротив, повышает выживаемость 
и способность к адаптации.

Одной из составляющих теоретической 
модели благополучия С. Рифф является 
социальное благополучие, как результат 
социальных взаимодействий и позитивного 
функционирования личности [38]. Соци-
альное благополучие является еще одним 
аспектом положительного самовосприятия 
и функционирования и включает в себя пять 
параметров: социальную интеграцию, субъ-
ективную оценку социальной значимости и 
объема личного вклада в жизнь социального 
целого, социальную связность, социальное 

принятие, социальную актуализацию, как 
оценку потенциала и траектории развития 
общества. Совместно с соавторами С. Рифф 
проанализировала отношение вышеперечис-
ленных черт социального благополучия к 
категориям психического благополучия. Со-
гласно результатам исследования, «высокая 
экстраверсия и низкий нейротизм, которые 
являются очень сильными коррелятами и 
предикторами счастья, значимо коррели-
руют с самопринятием, добросовестность 
связанная с самопринятием, с контролем 
над окружением и с целенаправленностью 
жизни, а открытость опыту – с личностным 
ростом. Экстраверсия и дружелюбие связаны 
с позитивными отношениями, а с фактором 
автономии связан низкий нейротизм, то есть 
эмоциональная устойчивость» [39].

Такие позитивные личностные черты 
как экстраверсия, способность к эмпатии, 
сопереживанию, готовность к взаимопо-
мощи, самопожертвованию, альтруизму, 
способность принять точку зрения другого, 
уважать мнение своих сограждан, помнить 
добро способствуют улучшению социальной 
интеграции, осмыслению своего личного 
социального вклада в жизнь общества, соци-
ального целого.

Способность к рефлексии и стремление к 
познанию приводят к поиску закономерно-
стей и логики развития общества, позволяет 
составить цельное представление о своем 
месте в современном мире, его значимости 
и важности для всей системы. Доброжела-
тельность и экстраверсия способствуют со-
циальному принятию – способности считать, 
что другие способны на добрые проявления, 
верить в продуктивность других людей. Это 
связано с общими взглядами на природу че-
ловека и ощущением комфорта при взаимо-
действии с другими людьми.

При исследовании сил характера и общей 
удовлетворенности жизнью лиц, подвергших-
ся воздействию значимого психологического 
стресса (серьезное соматическое заболевание, 
влияющее на образ жизни обследуемых), было 
выявлено, что испытуемые, находящиеся в не-
завершенной психотравмирующей ситуации 
по целому ряду сил характера оказываются 
в среднем значимо ниже, чем те, у кого за-
болеваний не было. При этом респонденты, 
преодолевшие тяжелые заболевания, по цело-
му ряду сил характера оказывались значимо 
выше, чем те, кто в жизни никогда с этим 
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не сталкивался. Прежде всего, обращали на 
себя внимание более высокие значения по 
шкалам храбрости, доброты и юмора, а так-
же общей удовлетворенности жизнью. Было 
выдвинуто предположение, что именно эти 
силы характера представляют собой главные 
психические ресурсы противостояния угрозе 
здоровью, что согласовалось с данными о па-
радоксальном феномене посттравматическо-
го или стресс-индуцированного роста. Таким 
образом, пережитые травматические собы-
тия, преломленные через призму личности, 
также могут приводить к внутреннему росту 
человека, процессу овладения новыми каче-
ствами, образованию более зрелых взглядов 
и убеждений, развитию отношений с миром, 
формированию/восстановлению и развитию 
психических ресурсов [40-42].

Длительное пребывание в ситуации экстре-
мального психологического стресса приводит 
к постоянному напряжению компенсаторных 
и приспособительных механизмов при отсут-
ствии завершенности психотравмирующей 
ситуации, что приводит к снижению уровня 
субъективного благополучия у населения. 
В то же время переживание утраты чувства 
безопасности, физической и социальной за-
щищенности, прогнозируемости жизненных 
ситуаций, привычных жизненных стереоти-
пов, а также снижение уровня благосостояния 
требует от личности активации ее ресурсов, 
формирования более активной жизненной 
позиции, перераспределения значимости це-
лей. Важными качествами, способствующими 
сохранению субъективного благополучия, 
оказываются психологическая гибкость в 
восприятии ситуации, возможность приня-
тия перемен, готовность к взаимодействию с 
другими людьми, наличие таких качеств как 
альтруизм, сопереживание, способность к 
взаимопомощи [39].

Как составляющую субъективного бла-
гополучия можно рассматривать уровень 
саморегуляции жизнедеятельности. В связи с 
этим интерес представляют личностные пере-
менные самоопределения и реализации через 
достижение цели или избегание внешнего 
давления неблагоприятных обстоятельств. 
Данные аспекты саморегуляции рассматрива-
лись в публикациях Ч. Карвера и М. Шейера 
[43]. Согласно теории Т. Хиггинса, существует 
саморегуляция, ориентированная на достиже-
ние, и ориентированная на предотвращение, 
причем эти две ориентации выступают осно-

ванием устойчивых жизненных стратегий. 
«Те люби, которые стремятся к достижению, 
испытывают в случае позитивного результата 
чувство радости, а в случае негативного ре-
зультата – чувство разочарования. Те же, кто 
ориентирован на предотвращение, в случаях, 
когда регуляция приводит к успешному ре-
зультату, испытывают чувство расслабления, 
а когда она не срабатывает – чувство тревоги 
и нервозности» [44].

Рядом авторов рассматривалась саморе-
гуляция в неблагоприятных условиях как 
регуляция действия в условиях стресса и изу-
чалась связь между психологическими черта-
ми и результатами совладания и адаптации. 
Результаты показали отсутствие между ними 
прямой связи, и также было выявлено, что 
конкретные личностные черты и стратегии 
могут формироваться в динамике стрессовой 
ситуации на основе функциональных психи-
ческих ресурсов [45].

На протяжении последних лет неоднократ-
но высказывалось мнение о положительном 
влиянии стрессовых ситуаций на рост и раз-
витие личности, углубление самосознания и 
социального восприятия [46]. По результатам 
исследований авторы выделили следующие 
положительные последствия стресса: навы-
ки преодоления трудностей, формирование 
самодисциплины, расширение жизненных 
перспектив, проявление настоящей дружбы 
и понимание цены жизни, приобретаемые 
при разлуке с любимыми, потере друзей и 
постоянной тревоге. Также рассматривался 
аспект значимости военного опыта для рас-
ширения знаний о жизни и приобретенных 
новых навыков борьбы и успешного действия. 
Согласно L. Casella и R.W. Motta [47], чем 
сильнее был пережитый на войне стресс, тем 
большее количество людей упоминало о его 
положительной роли. У людей, для которых 
стресс закончился благополучно, вероятность 
развития в дальнейшем не только посттрав-
матического стрессового расстройства, но 
и обычной депрессии было ниже. Важным 
моментом адаптации является активизация 
самопознания, что дает реалистическую оцен-
ку требований ситуации и индивидуальных 
возможностей человека, создает предпосылки 
для формирования новых стратегий поведе-
ния или изменения ранее существовавших 
[48, 49]. Рядом авторов было отмечено, что 
«у испытуемых в этих экспериментах диа-
гностировался высокий уровень альтруизма, 
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эмпатии и в целом они имели устойчивую 
личностную структуру», что способствовало 
развитию такого положительного ресурса 
личности как «мудрость» [50, 51].

Таким образом, на протяжении послед-
них десятилетий, изучению субъективного 
благополучия и составляющих его функцио-
нальных личностных ресурсов придавалось 
существенное значение в аспекте самооценки 
качества жизни, психического здоровья лич-
ности, возможности ее роста и развития.

В условиях хронического эмоционального 
стресса на уровень субъективного благополу-
чия и психического здоровья влияют много-
численные внешние и внутренние факторы. 
С целью восстановления или формирования 
ресурсов, в программе лечения и реабилита-
ции больных, актуальным является изучение 

внутренних ресурсов личности у лиц подверг-
шихся данному испытанию для разработки 
специфического коррекционного психотера-
певтического комплекса.

Данный подход основан на концепции 
личностного потенциала как системы ха-
рактеристик личности, лежащих в основе 
успешной саморегуляции в различных сферах 
жизнедеятельности. Он позволяет сконцен-
трировать усилия на поисках личностных 
ресурсов и механизмов, обеспечивающих 
продуктивную жизнедеятельность мирного 
населения в условиях хронического эмоцио-
нального стресса военного времени, и, в то же 
время, являющихся точками приложения мер 
профилактики стресса и реабилитации лиц, 
пострадавших от воздействия травматических 
событий.

Голоденко О.Н.
ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ НА 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СТРЕССА 

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк, ДНР
Особое внимание специалистов в области психического здоровья обращается на тот факт, что 

последствия переживания экстремальной психологической травмы имеет тенденцию не только не 
исчезать со временем, но и становиться более выраженными, а также проявляться внезапно на фоне 
общего благополучия. Вопрос о том, как и за счет чего личность поддерживает приемлемый для 
нее уровень жизни в экстремальных условиях, практически не попадало в поле зрения специали-
стов. Чтобы понять происходящее с человеческой психикой в условиях воздействия длительного 
экстремального стресса, необходимо иметь представление о функциональных личностных ресурсах 
Данный подход основан на концепции личностного потенциала как системы характеристик лич-
ности, лежащих в основе успешной саморегуляции в различных сферах жизнедеятельности. Он по-
зволяет сконцентрировать усилия на поисках личностных ресурсов и механизмов, обеспечивающих 
продуктивную жизнедеятельность мирного населения в условиях хронического эмоционального 
стресса военного времени, и, в то же время, являющихся точками приложения мер профилактики 
стресса и реабилитации лиц, пострадавших от воздействия травматических событий.

Ключевые слова: хронический эмоциональный стресс, функциональные личностные ресурсы, личностный потенциал
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VALUE AND INFLUENCE OF FUNCTIONAL PERSONAL RESOURCES ON MENTAL 

HEALTH IN CONDITIONS OF CHRONIC EMOTIONAL STRESS
State educational institution of higher professional education

«M. Gorky Donetsk national medical university», Donetsk, DPR
Special attention of specialists in the field of mental health is drawn to the fact that the consequences 

of experiencing extreme psychological trauma tend not only not to disappear with time, but also 
become more pronounced, and also appear suddenly against the background of general well-being. 
The question of how and due to which the person maintains an acceptable standard of living for her 
in extreme conditions, practically did not fall into the field of vision of specialists. To understand what 
is happening with the human psyche under the influence of prolonged extreme stress, it is necessary 
to have an idea of functional personal resources. This approach is based on the concept of personal 
potential as a system of personality characteristics that underlie successful self-regulation in various 
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spheres of life. It allows you to concentrate efforts on the search for personal resources and mechanisms 
that ensure the productive life of the civilian population in the face of chronic emotional stress of 
wartime, and, at the same time, are points of application of measures for the prevention of stress and 
rehabilitation of people affected by traumatic events.

Keywords: chronic emotional stress, functional personality resources, personality potential
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