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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Аннотация 

Введение. В статье представлены аргументы, доказывающие актуальность изу-

чения психологических механизмов формирования эмоционального благополучия. 

На основе анализа научной литературы делается вывод о том, что в качестве таких 

механизмов можно рассматривать способы управления эмоциями: глобальные ори-

ентации и особенности личности, рефлексию. Цель статьи – обосновать и эмпириче-

ски доказать, что механизмами эмоционального благополучия личности являются: 

жизнестойкость, осмысленность жизни, самоактуализация и рефлексия.  

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ на-

учной литературы, посвященной проблеме природы эмоционального благополучия; а 
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также диагностические методики, включающие опрос и тестирование. В качестве 

конкретных методик выступали: «Обновленный Оксфордский опросник счастья» 

(OHI); опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) Н.Н. Мельниковой; «Тест 

жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева; «Тест смысложизненных 

ориентаций» (СЖО) Д. А. Леонтьева; Самоактуализационный тест (САТ); «Методи-

ка диагностики уровня развития рефлексивности» А. В. Карпова. Для математиче-

ской обработки данных применялись методы описательной статистики, критерий 

Колмогорова-Смирнова, факторный анализ и регрессионный анализ данных. 

Результаты. Данные, полученные на выборке 177 человек в возрасте от 17 

до 65 лет, показали, что зависимость уровня эмоционального благополучия от 

уровня жизнестойкости, осмысленности жизни и рефлексии носит линейный ха-

рактер (с ростом независимых переменных происходит рост зависимой перемен-

ной), а от уровня самоактуализации личности – нелинейный (для достижения 

максимального уровня независимой переменной требуется достижение оптималь-

ного уровня независимой переменной). 

Обсуждение. Результаты исследования позволили подтвердить гипотезу о 

том, что на уровень эмоционального благополучия оказывают влияние: уровень 

жизнестойкости, осмысленности жизни, самоактуализации и рефлексивности 

личности. Это позволяет рассматривать их как механизмы эмоционального благо-

получия. 

Заключение. Делается вывод о том, что механизмами эмоционального благо-

получия являются способы регуляции эмоций (особенно, основанные на измене-

нии восприятия ситуации), особенности личности; механизмы изменения эмоцио-

нальных последствий событий (рефлексия). 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, субъективное благополу-

чие, механизмы благополучия, жизнестойкость, психологическая защита, рефлек-

сия, самоактуализация, смысложизненные ориентации, регуляция эмоций.  

Основные положения: 

– определены основные группы механизмов эмоционального благополучия; 

– выявлен вклад в уровень эмоционального благополучия личности особен-

 



 

 

 

259 

 
 
 
 
 
 
 

ностей жизнестойкости, самоактуализации, смысложизненных ориентаций и реф-

лексии личности; 

– определен характер зависимости эмоционального благополучия от особен-

ностей жизнестойкости, самоактуализации, смысложизненных ориентаций и реф-

лексии личности. 

 

1 Введение (Introduction) 

Проблема изучения эмоциональ-

ного благополучия является одной из 

наиболее популярных тем в психоло-

гической науке у нас в стране и за ру-

бежом. Научные исследования в этой 

области носят междисциплинарный 

характер, объединяя психологические, 

экономические, социологические, фи-

лософские, геронтологические кон-

цепции и науки о здоровье. Связывая 

между собой проблемы субъективной 

оценки и переживания событий, здо-

ровья и качества жизни, проблема 

эмоционального благополучия приоб-

ретает особое значение для клиниче-

ской психологии, психотерапии, пси-

хологического консультирования. Ин-

терес к изучению эмоционального бла-

гополучия со стороны социальной 

психологии и психологии организации 

объясняется необходимостью эффек-

тивного использования человеческих 

ресурсов и психологических факторов 

в бизнесе. Вместе с тем, прикладное 

использование достижений в области 

изучения эмоционального благополу-

чия осложняется отсутствием понима-

ния природы данного явления и его 

механизмов.  

Поэтому целью нашей работы 

стало изучение психологических ме-

ханизмов эмоционального благопо-

лучия личности.  

Свою работу мы начали с анализа 

научных подходов к пониманию тер-

мина «психологические механизмы» 

и определения содержание понятия 

«психологические механизмы эмо-

ционального благополучия». Нами 

было установлено, что термин «меха-

низм» пришел в психологию из дру-

гих (прежде всего технических) наук. 

Со временем он стал толковаться как 

то, что определяет внутреннюю связь 

и взаимозависимость элементов лю-
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бой динамичной системы, независимо 

от того, создана ли она руками чело-

века или возникла в естественном 

развитии природы [1]. В рамках эм-

пирических исследований в качестве 

психологического механизма высту-

пают закрепившиеся в психологиче-

ской организации личности функцио-

нальные способы ее преобразований, 

в результате которых появляются раз-

личные психологические новообразо-

вания, повышается или понижается 

уровень организованности личност-

ной системы, меняется режим ее 

функционирования [2].  

Психологический механизм 

представляет собой систему простых 

элементов, через которые объясняет-

ся сущность и природа элементов бо-

лее высокого уровня. В таком случае 

понятие «механизм эмоционального 

благополучия» отражает функцио-

нальный способ достижения лично-

стью того или иного его уровня.  

В связи с этим теоретический ана-

лиз психологических механизмов эмо-

ционального благополучия будет ос-

нован на изучении его детерминант. 

В литературе представлены раз-

личные взгляды на детерминанты 

эмоционального благополучия и от-

дельных его элементов. Например, 

C. Любомирски с коллегами выдели-

ли три общих категории предсказате-

лей счастья: 1) жизненные обстоя-

тельства и демография; 2) черты лич-

ности; 3) стратегии поведения [3].  

Эд. Динер с коллегами в качест-

ве предикторов эмоционального бла-

гополучия называют, такие психоло-

гические категории как темперамент 

и поддерживающие социальные от-

ношения [4]. А. Ли-Иун и А. В. Вил-

лэнс считают, что благополучие лич-

ности зависит от того, как человек 

ценит время [5]. Ряд исследователей 

показали, что благополучие и удов-

летворенностью жизнью связаны с 

использованием мобильного телефо-

на [6; 7]. Другие в качестве факторов 

эмоционального благополучия рас-

сматривают условия труда (в первую 

очередь уровень напряжения, стрес-

са) [8; 9]. Третьи говорят о том, что 

эмоциональное благополучие тесно 

связано с отношениями и обществен-

ной жизнью [10].  

Психологические детерминанты 

эмоционального благополучия пред-

ставляют собой свойства и функции 
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личности, которые способствуют по-

явлению позитивных и снижению 

негативных эмоциональных реакций 

на события. С нашей точки зрения 

механизмы эмоционального благопо-

лучия в конечном счете указывают на 

то, как человек управляет своими 

эмоциями.  

Анализируя особенности эмо-

ционального реагирования, исследо-

ватели отмечают, что с развитием 

психики процесс реагирования на 

внешние стимулы опосредуется ког-

нитивными и эмоциональными про-

цессами, имеющими внутреннюю 

взаимосвязь [11]. Н. Н. Васильев вы-

разил эту взаимосвязь в виде поэтап-

ного процесса перехода от воспри-

ятия события к поведенческой реак-

ции [12]. Исходя из предложенной 

автором идеи, можно выделить три 

группы психологических механизмов 

достижения эмоционального благо-

получия: механизмы регуляции эмо-

ций (включая изменение воспри-

ятия), особенности личности; меха-

низмы изменения эмоциональных 

последствий событий (рефлексия).  

Рассматривая эмпирические ис-

следования детерминант эмоциональ-

ного благополучия, можно отметить, 

что исследователи неоднократно ука-

зывали на то, что эмоциональное бла-

гополучие зависит от интерпретации 

событий [13; 14]. Основываясь на иде-

ях когнитивно-поведенческой теории 

личности, зарубежные исследователи 

разработали теорию детерминации 

эмоционального благополучия, осно-

ванную на внимании, интерпретации и 

памяти людей. Они предполагают, что 

в каждом из этих психических процес-

сов люди могут сосредоточиться на 

позитивной и негативной информации, 

и это, вероятно, будет оказывать по-

стоянное влияние на уровень их бла-

гополучия [15]. В качестве механиз-

мов, обеспечивающих зависимость 

эмоционального благополучия от 

оценки и интерпретации событий, вы-

ступают психологическая защита лич-

ности [16; 17; 18], копинг-стратегии 

[19; 20; 21; 22] и глобальные ориента-

ции личности [23].  

Ян И. и коллеги утверждают, что 

субъективное благополучие зависит 

от ориентации личности на счастье 
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[24]. Зарубежные исследователи со-

средоточили свое внимание на изу-

чение различных стратегий достиже-

ния счастья и эмпирическим путем 

подтвердили, что они влияют на уро-

вень положительных и отрицатель-

ных эмоций [19; 21]. Отечественные 

исследователи приводят данные о 

взаимосвязи механизмов психологи-

ческой защиты личности с субъек-

тивным и психологическим благопо-

лучием [17; 18].  

В последнее время в работах 

отечественных психологов все чаще 

в качестве фактора благополучия на-

зывается жизнестойкость [23; 25]. 

Считается, что выраженность компо-

нентов жизнестойкости препятствует 

созданию внутреннего напряжения, 

возникающего в стрессовых ситуаци-

ях, за счет устойчивого противодей-

ствия стрессам и восприятия их как 

менее значимых [25]. 

Анализ второй группы механиз-

мов эмоционального благополучия, к 

которым относятся особенности лич-

ности, влияющие на самоощущение 

человека, проводится в рамках эвде-

монического подхода к исследованию 

эмоционального благополучия лично-

сти. При этом подходе исследователи 

фокусируются на интеграции различ-

ных потенциалов, которые разрешают 

людям сжиться наиболее приемлемым 

способом с их ценностями, идеалами и 

действиями [26; 27]. 

Теория самодетерминации, разра-

ботанная Р. Райаном и Э. Деси, утвер-

ждает существование трех фундамен-

тальных врожденных потребностей (а 

автономии, компетентности и контак-

тах), являющихся универсальными и 

детерминирующими эмоциональное 

благополучие личности [26]. В кон-

цепции К. Рифф рассматриваются эле-

менты структуры эвдеомнического 

благополучия, которые на наш взгляд 

позволяют раскрыть механизмы фор-

мирования эмоционального благопо-

лучия: самопринятие, позитивные от-

ношения с окружающими, автономия, 

умение быть успешным, цель в жизни, 

личностный рост [27]. При этом наи-

более значимыми для эмоционального 

благополучия считаются такие детер-

минанты как осмысленность жизни и 

самопринятие [26; 27].  

Третья группа механизмов эмо-

ционального благополучия связана со 

способностью человека менять эмо-
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циональные последствия событий. 

Этот аспект регуляции эмоций тра-

диционно рассматривается в рамках 

психотерапевтической практики и 

связан с рефлексией эмоционального 

опыта [28]. От того как развита реф-

лексия у человека, какая она сама по 

себе, зависит то, будет ли человек 

позитивно или негативно переживать 

психологические проблемы, и то как 

он будет их разрешать.  

Таким образом, в науке накопи-

лось достаточно теоретических и эм-

пирических данных, указывающих на 

то, что в качестве механизмов фор-

мирования эмоционального благопо-

лучия могут выступать жизнестой-

кость, смысложизненные ориентации 

личности, особенности самоактуали-

зации и рефлексия.  

2 Материалы и методы  

(Materials and methods) 

Целью нашего исследования стало 

изучение влияния жизнестойкости, 

осмысленности жизни, самоактуализа-

ции и рефлексии на уровень эмоцио-

нального благополучия личности. 

Для диагностики уровня эмо-

ционального благополучия использо-

вались методики: «Обновленный 

Оксфордский опросник счастья» 

(OHI) и опросник «Удовлетворен-

ность жизнью» (УДЖ) Н. Н. Мельни-

ковой. Механизмы эмоционального 

благополучия изучались с помощью 

следующих методик: «Тест жизне-

стойкости» С. Мадди в адаптации  

Д. А. Леонтьева; «Тест смысложиз-

ненных ориентаций» (СЖО)  

Д. А. Леонтьева; Самоактуализаци-

онный тест (САТ); «Методика диаг-

ностики уровня развития рефлексив-

ности» А. В. Карпова.  

Выборку исследования состави-

ли 177 человек в возрасте от 17 до 65 

лет: из них женщин – 91, мужчин – 

86. Среди участников исследования 

были представители разных профес-

сий от рабочих специальностей, до 

офисных работников и научных со-

трудников.  

Для математической обработки 

результатов исследования использо-

вались: методы описательной стати-

стики, критерий Колмогорова-

Смирнова, факторный анализ и рег-

рессионный анализ. 
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3 Результаты (Results) 

Первоначально в ходе исследо-

вания определялся общий эмоцио-

нальный фон жизни респондентов 

(уровень счастья). Количественный 

анализ результатов в целом по вы-

борке показал, что уровень счастья 

ниже среднего наблюдается у 20 % 

участников исследования, на уровне 

среднего – у 43,5 % респондентов, 

выше среднего – у 36 % участников 

исследования. Для дифференциро-

ванной оценки благополучия исполь-

зовалась методика Н. Н. Мельнико-

вой «Удовлетворенность жизнью». 

Согласно общему баллу по методике 

в целом по выборке преобладает 

средний уровень удовлетворенности 

жизнью (55,9 %). Низкий уровень 

удовлетворенности жизнью был от-

мечен у 15,3 % респондентов, а вы-

сокий – у 28,8 %. В рамках нашего 

исследования важным представляет-

ся вычисление общего индекса эмо-

ционального благополучия респон-

дентов. Поэтому с помощью про-

граммы IBM SPSS Statistics мы про-

вели факторный анализ отдельных 

показателей эмоционального благо-

получия, который показал, что они 

могут быть объединены в один фак-

тор. Параметры факторной модели 

(КМО = 0,8; χ
2 

= 436,5; р = 0,0001; 

Процент дисперсии, описываемый 

фактором = 66 %), позволяют сделать 

вывод, что эмпирические данные 

пригодны для построения такой мо-

дели. При этом, полученная фактор-

ная модель описывает 66 % исходной 

информации (дисперсии признака), 

что является удовлетворительным. В 

ходе факторного анализа мы сохра-

нили вычисленные значения фактор-

ных оценок для наблюдений в каче-

стве новой переменной, рассматривая 

ее как интегральный показатель эмо-

ционального благополучия респон-

дентов. 

Сравнивая результатов диагно-

стики уровня жизнестойкости в ис-

следуемой выборке с результатами 

апробации теста жизнестойкости на 

русскоязычной выборке [29], можно 

сделать вывод, средние тенденции по 

группе находятся на уровне ниже 

среднего по шкале «вовлеченность», 

на уровне среднестатистической 

нормы по шкале «контроль», на 

уровне выше среднего по шкале 

«принятие риска». Общий бал по тес-

ту жизнестойкости в исследуемой 
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выборке оказался ниже среднестати-

стической нормы. 

В исследуемой выборке, соглас-

но среднем тенденциям по группе, 

все смысложизненные ориентации, 

кроме ориентации на процесс (кото-

рая находится на уровне выше сред-

него), и показатели самоактуализа-

ции представлены на уровне средне-

статистической нормы.  

Согласно результатам исследо-

вания, в выборочной совокупности 

выше других развиты рефлексия бу-

дущего и рефлексия общения. Менее 

остальных функций рефлексии у уча-

стников исследования развита реф-

лексия прошлого (ретроспективная 

рефлексия), которая проявляется в 

склонности к анализу уже выполнен-

ной в прошлом деятельности и свер-

шившихся событий. 

Использование одновыборочно-

го критерия Колмогорова-Смирнова 

показало, что параметры распределе-

ния значений по исследуемым мето-

дикам в выборочной совокупности не 

отличаются от параметров нормаль-

ного распределения. Это позволило 

применить для подтверждения гипо-

тезы о том, что исследуемые пере-

менные являются механизмами эмо-

ционального благополучия личности, 

множественный регрессионный ана-

лиз данных. Предварительный анализ 

данных показал, что зависимость 

эмоционального благополучия от 

смысложизненных ориентаций, жиз-

нестойкости и рефлексии может быть 

описана уравнением линейной рег-

рессии. А вот особенности самоак-

туализации личности связаны с уров-

нем эмоционального благополучия 

нелинейно. Уравнение квадратичной 

регрессии в данном случае будет 

описывать практически вдвое боль-

ший процент дисперсии (5 % против 

11 %), чем уравнение линейной рег-

рессии. Поэтому для построения рег-

рессионной модели были рассчитаны 

дополнительные переменные, пред-

ставляющие собой квадрат значений 

по шкалам опросника САТ: поддерж-

ка и ориентация во времени. 

Нами были получены 5 регрес-

сионных моделей, в которых сила 

связи зависимой и независимых пе-

ременных составила от 0,686 (пер-

вая модель) до 0,835 (пятая модель). 

Эти модели объясняют от 47,1 % до 

69,8 %. 

Параметры первой модели: стан-

дартизированный коэффициент β для 
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константы составил 3,923 (р ≤ 0,001), 

для показателя осмысленности жизни 

(общий балл теста СЖО) составил 

0,04 (р ≤ 0,001); R = 0,686; R
2 

= 0,471 

(р ≤ 0,001). 

Параметры второй модели: стан-

дартизированный коэффициент β для 

константы составил 0,239 (р > 0,05), 

для показателя осмысленности жизни 

(общий балл теста СЖО) составил 

0,037 (р ≤ 0,001), для показателя реф-

лексии составил 0,028 (р ≤ 0,001);  

R = 0,8; R
2 

= 0,641 (р ≤ 0,001). 

Параметры третьей модели: 

стандартизированный коэффициент β 

для константы составил -0,04 (р > 

0,05), для показателя осмысленности 

жизни (общий балл теста СЖО) со-

ставил 0,036 (р ≤ 0,001), для показа-

теля рефлексии составил 0,025 (р ≤ 

0,001), для квадрата значения по 

шкале «Поддержка» методики САТ 

составил 0,0002 (р ≤ 0,001); R = 

0,825; R
2 

= 0,68 (р ≤ 0,001). 

Параметры четвертой модели: 

стандартизированный коэффициент β 

для константы составил 0,026 (р > 

0,05), для показателя осмысленности 

жизни (общий балл теста СЖО) со-

ставил 0,036 (р ≤ 0,001), для показа-

теля рефлексии составил 0,022 (р ≤ 

0,001), для квадрата значения по 

шкале «Поддержка» методики САТ 

составил 0,0003 (р ≤ 0,001), для квад-

рата значения по шкале «Ориентация 

во времени» методики САТ составил 

0,0001 (р ≤ 0,001); R = 0,831; R
2 

= 0,69 

(р ≤ 0,001). 

Параметры четвертой модели: 

стандартизированный коэффициент β 

для константы составил 0,114 (р > 0,05), 

для показателя осмысленности жизни 

(общий балл теста СЖО) составил 

0,033 (р ≤ 0,001), для показателя реф-

лексии составил 0,022 (р ≤ 0,001), для 

квадрата значения по шкале «Поддерж-

ка» методики САТ составил 0,0003 (р ≤ 

0,001), для квадрата значения по шкале 

«Ориентация во времени» методики 

САТ составил 0,0001 (р ≤ 0,001); R = 

0,835; R
2 
= 0,698 (р ≤ 0,001). 

В целом результаты регрессион-

ного анализа подтверждают гипотезу 

о том, что механизмами эмоциональ-

ного благополучия выступают уро-

вень осмысленности жизни, рефлек-

сия, жизнестойкость и самоактуали-

зация личности.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Согласно полученным данным, 

эмоциональное благополучие обес-

печивается ощущением контроля над 
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ситуацией; убежденностью в том, что 

жизнь «здесь и сейчас», способно-

стью наслаждаться текущим момен-

том, что открывает возможность най-

ти что-то стоящее, важное; способно-

стью воспринимать свою жизнь как 

интересный, эмоционально насы-

щенный и наполненный смыслом 

процесс, а также верить в возмож-

ность свободы выбора, свою способ-

ность строить жизнь в соответствии с 

представлениями о ее смысле; спо-

собностью человека анализировать 

свою деятельность и поведение, пла-

нированием и прогнозированием ве-

роятных исходов; наличием собст-

венных убеждений и принципов, не-

зависимостью личности (шкала под-

держки САТ) и способностью видеть 

свою жизнь целостной, ощущением 

неразрывности прошлого, настояще-

го и будущего (шкала ориентации во 

времени САТ). Характер взаимосвязи 

эмоционального благополучия с по-

следними двумя механизмами носит 

не линейный характер. Квадратичная 

зависимость графически имеет вид 

параболы –  кривой с двумя ветвями, 

которые в нашем случае направлены 

вниз, т. к. коэффициент при 

квадратном члене отрицательный. 

Это говорит о том, что эмоциональ-

ному благополучию будет способст-

вовать некоторый оптимальный уро-

вень независимости и восприятия це-

лостности своей жизни. Экстремаль-

ные значения этих переменных будут 

соответствовать снижению эмоцио-

нального благополучия. 

Кроме того, полученные данные 

косвенным образом подтверждают 

идею о том, что не каждый механизм 

сам по себе, а их система обеспечи-

вает максимальный эффект развития 

эмоционального благополучия лич-

ности. Сочетание всех выявленных 

детерминант эмоционального благо-

получия (смысложизненные ориен-

тации, самоактуализация, жизнестой-

кость и рефлексия) позволяет объяс-

нить максимальный разброс иссле-

дуемой переменной в выборке. 

5 Заключение (Conclusion) 

Результаты исследования указы-

вают на то, что в качестве психоло-

гических механизмов эмоционально-

го благополучия выступают: уровень 

жизнестойкости, осмысленности 

жизни, рефлексии и особенности са-

моактуализации.  
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При этом зависимость уровня 

эмоционального благополучия от 

уровня жизнестойкости, осмыслен-

ности жизни и рефлексии носит ли-

нейный характер (с ростом независи-

мых переменных происходит рост 

зависимой переменной), а от уровня 

самоактуализации личности – криво-

линейный (для достижения макси-

мального уровня независимой пере-

менной требуется достижение опти-

мального уровня независимой пере-

менной). 

Результаты исследования допол-

няют существующие представления о 

природе эмоционального благополу-

чия. Они представляют теоретиче-

ский и практический интерес. Они 

могут быть использованы при подго-

товке учебных курсов для психоло-

гов или при разработке психологиче-

ских программ, направленных на по-

вышение уровня эмоционального 

благополучия людей. 
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PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF EMOTIONAL WELLBEING 

 

Abstract 

Introduction. The arguments proving relevance of studying of psychological mech-

anisms of formation of emotional wellbeing are presented in article. On the basis of the 

analysis of scientific literature it is concluded that as such mechanisms it is possible to 
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consider ways of management of emotions: global orientations, reflection and features 

of the person. Article purpose – to prove and to empirically prove that mechanisms of 

emotional wellbeing of the person are: hardiness, intelligence of life, self-updating and 

reflection. 

Materials and methods. The main research techniques are the analysis of the 

scientific literature devoted to a problem of the nature of emotional wellbeing; and 

also the diagnostic techniques including poll and testing. Acted as concrete tech-

niques: "The updated Oxford questionnaire of happiness" (OHI); questionnaire "Sat-

isfaction with life" of N.N. Melnikova's (UDZh); "Hardiness test" of S. Maddi in 

D.A. Leontyev's adaptation; "Purpose-in-Life Test" D.A. Leontyev's (PIL); Self-

Actualization Test (SAT); "Technique of diagnostics of the level of development of 

reflexivity" of A.V. Karpov. Methods of descriptive statistics, Test Kolmogorov-

Smirnov, a component analysis and the regression analysis of data were applied to 

mathematical data processing. 

Results. The data obtained on selection of 177 people aged from 17 up to 65 years 

showed that the dependence of level of emotional wellbeing on the level of hardiness, 

conciseness of life and reflection has linear character (to growth of independent varia-

bles there is growth of dependent variable), and from the level of self-actualization – 

nonlinear (achievement of the maximum level of independent variable requires 

achievement of optimum level of independent variable). 

Discussion. Results of a research allowed to confirm a hypothesis that have an im-

pact on the level of emotional wellbeing: level of hardiness, intelligence of life, self-

actualization and reflexivity of the personality. It allows to consider them as mecha-

nisms of emotional wellbeing. 

Conclusion. The conclusion that mechanisms of emotional wellbeing are ways of 

regulation of emotions (especially, the perceptions of a situation based on change), fea-

tures of the personality; mechanisms of change of emotional consequences of events 

(reflection). 
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Keywords: emotional wellbeing, subjective wellbeing, wellbeing mechanisms, 

hardiness, psychological protection, reflection, self-actualization, regulation of emo-

tions. 

Highlights: 

The main groups of mechanisms of emotional wellbeing are defined; 

The contribution to the level of emotional wellbeing of the identity of features of 

hardiness, self-actualization, the meaning of life orientations and a reflection of the per-

sonality is revealed; 

The nature of dependence of emotional wellbeing on features of hardiness, self-

actualization, the meaning of life orientations and a reflection of the personality is de-

fined. 
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