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Введение 

Актуальность исследования заключается в необ-

ходимости разъяснения особенностей восприятия 

экологического контента в современных интернет-

ресурсах глазами широкой аудитории как ключевого 

потребителя медийной информации. Также актуаль-

ность можно обосновать необходимостью повыше-

ния качества транслируемой информации, влияющей 

на восприятие аудитории и формирующей модель 

поведения медиапотребителя в контексте получае-

мой рефлексии на экоматериалы СМИ.  

На основании заявленной актуальности мы 

сформулировали цель исследования – провести 

структурно-содержательный контент-анализ интер-

нет-ресурсов, посвященных экологической тематике 

и описывающих проблемы экологии с учетом медиа-

языковых и поликодовых особенностей репрезента-

ции транслируемого материала.  

Для достижения цели мы поставили задачу про-

вести структурно-содержательный контент-анализ 

региональных СМИ.  

В качестве объекта для наблюдения были вы-

браны аккаунты интернет-СМИ, публикующих ин-

формацию экологической проблематики. Предметом 

исследования были выбраны особенности трансли-

рования экологической проблематики в ключе воз-

действия на сознание аудитории как потребителя 

информации, то есть конкретные экотексты как ког-

нитивно-аффективный стимул, формирующий реак-

цию и поведение читающей аудитории. Эмпириче-

скую базу представили сайты информационных пор-

талов города Челябинска: «74.ру» и «Первый обла-

стной телеканал Челябинской области» (1obl.ru).  

Гипотеза нашего исследования заключается в том, 

что контент, представленный региональными интернет-

СМИ по экологической проблематике, является недос-

таточно эффективным по коммуникационным целям 

взаимодействия с медиапотребителями информации. 

Был выделен ряд положений, уточняющих гипотезу: 

 материалы на экологическую тематику  

в большей степени апеллируют к эмоциональному 

восприятию информации; 

 «сгущение» отрицательной информации вы-

зывает устойчивое состояние паники и усиливает 

эмоциональное напряжение;  

 негативные заголовки, картинки и тексты вы-

зывают отрицательное отношение к ситуации  

в регионе, развивают информационную депрессию; 

 позитивные заголовки и негативные тексты 

вызывают эмоционально неустойчивое отношение  

к информации; 

 позитивные заголовки, картинки, тексты по-

вышают положительный эмоциональный фон, фор-

мируют устойчивое положительное отношение  

к информационным материалам. 

Научно-практическая значимость исследования за-

ключается в том, что материалы могу оказать мето-

дическое содействие региональным СМИ в вопросах 

построения и организации эффективного контента 

для продуктивного взаимодействия с аудиторией и 

повышения коммуникационной эффективности ин-

формационных материалов как по экологической, 

так и по иной проблематике. 

Обзор литературы 

Развитие экологической тематики и повышение 

интереса к медийным ресурсам нашли отражение  
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в научных источниках и литературе по заявленной 

проблематике. Были представлены ведущие теории, 

в дальнейшем ставшие основополагающими для всей 

отрасли экомедиакоммуникаций. К таким источни-

кам были отнесены труды Г. Лассуэла [1], М. Мазура 

[2], Г. Малецке [3], У. Липпмана [4], Ю. Хабермаса 

[5]. Их труды по коммуникациям стали фундаментом 

научного развития. Особенно важными в экологиче-

ской проблематике и развития СМИ стали некоторые 

положения теории У. Липпмана, утверждающего, 

что СМИ формируют в представлении человека 

псевдоэкологическую среду, которая могла быть 

сформирована спонтанно чередой публикаций  

по экологической проблематике, могла сформиро-

вать устойчивый негативный стереотип. Идею 

Ю. Хабермаса взяли за основу многие медиаресурсы, 

ссылаясь на то, что СМИ оказывают определенный 

акт воздействия на сознание читателя: акт формиро-

вания знания, акт формирования отношения, акт 

формирования действия / реакции на полученную 

информацию. Особенно актуальной в современных 

коммуникативных процессах стала теория, выдвину-

тая Герхардом Малецке, основанная на идее соци-

альной коммуникации, определяемой рядом сущест-

венных для восприятия характеристик. Достоинст-

вом теории является выстроенная цепочка социаль-

но-психологических факторов, оказывающих влия-

ние на коммуникативный процесс, что в контексте 

экологической проблематики СМИ позволяет более 

широко подойти к пониманию рычагов инструмен-

тов воздействия СМИ на восприятие читающей ау-

дитории. Дальнейший обзор ведущих коммуника-

тивных теорий в отечественной и зарубежной науке 

позволил найти ряд положений, созвучных совре-

менным реалиям функционирования СМИ. Теория 

когнитивного диссонанса воздействия СМИ на ауди-

торию и восприятия медийной информации, пред-

ложенная Леоном Фестингером, в основе которой 

мы выделили идею о том, что СМИ пишут «выбо-

рочную» информацию, которая привлекает внимание 

читателя, но вызывает диссонанс от имеющихся зна-

ний (по экологической обстановке региона, в целом 

благоприятной) и навязываемой информации с силь-

ным давлением отрицательных фактов. Комплексная 

модель применения информационного воздействия со 

стороны СМИ порождает диссонанс, при этом давле-

ние может усиливаться под воздействием изображе-

ний, заголовков, формирующих когнитивное поле. В 

отечественной научной литературе идеи массовых 

коммуникаций нашли отражение уже в более поздние 

периоды времени и были представлены как дополне-

ние к трудам зарубежных ученых. 

Методы исследования 

Методологическую базу составили труды уче-

ных, специализирующихся на медиакоммуникациях 

современных СМИ. Особенно полезными в развитии 

исследования были труды Е. В. Вартановой, изу-

чающей медиа в контексте общественных трансфор-

маций, рассматривающей вопросы преобразования 

российской медиаиндустрии в разрезе научных  

и практических особенностей [6, 7]. Также способст-

вовали пониманию изучаемого вопроса отдельные 

положения исследования Е. А. Войтик, отразившей 

особенности формирования определения подходов  

к медиакоммуникации как понятию [8]. 

Значительно повлияли на наше исследование 

идеи О. Д. Жбанниковой, разработавшей формы  

и методы освещения экологических проблем в рос-

сийских интернет-ресурсах [9]. Также мы взяли  

за основу ряд положений А. В. Моисеенко, описав-

шей лингвистические характеристики текста эколо-

гической тематики [10]. Затем целенаправленно уде-

лили внимание научным предпосылкам в освещении 

«новых» экологических катастроф современных 

СМИ, опираясь на разработки теоретических обос-

нований в трудах А. Е. Перовой [11].  

Для изучения историографического развития 

вопроса и составления ретроспективы общей карти-

ны становления экологической журналистики были 

изучены фундаментальные положения экологиче-

ской журналистики с акцентом на анализ природы 

источников экологической информации [12]. Осо-

бенно ценными можно считать наработки 

Е. А. Шарковой по экологической журналистике  

в России на всех этапах ее становления [13]. Счита-

ем, что идея Е. А. Шарковой об экологической ком-

муникации как информационно-коммуника-тивной 

составляющей экополитического процесса заслужи-

вает отдельного рассмотрения и изучения [14].  

В целом для расширения методологической ба-

зы нами также были изучены теоретические идеи 

медийных коммуникаций в трудах Гарольда Лассу-

элла, систематизировавшего структуру и функции 

коммуникаций в обществе [1], проанализированы 

установки М. Мазура по особенностям наполнения 

информационных каналов в коммуникациях [2]. 

Также для обобщения методологических подходов 

была рассмотрена история развития экологической 

проблематики в СМИ [15], изучены особенности 

практического написания текстов по экологии [16].  

Выбранная методология позволила нам очер-

тить круг методов, наиболее эффективно отражаю-

щих суть, структуру и функционирование экомедиа-

коммуникаций в современном медиапространстве. 

Основными методами стали: метод смыслового 

обобщения, описательный метод и метод контент-

анализа как ведущий инструмент для получения ре-

зультатов исследования. Его можно определить как 

систематическую числовую обработку и оценку со-

держания и формы информационного источника [4]. 

Слово «контент-анализ» происходит от англий-

ского выражения «content-analysis», дословно его сле-

дует перевести как анализ содержания. Контент-анализ 

может быть использован, если имеется материальный 

носитель информации. Примеры таких носителей: 

журналы, газеты, аудио- и видеозаписи, фотографии, 

документы, фильмы, плакаты, карикатуры, аккаунты 

интернет-изданий и медиаресурсов СМИ, а также дру-
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гие носители информации. Условно различаются со-

держательный и структурный контент-анализы. 

Структурно-содержательный контент-анализ 

мы начали с определения генеральной совокупности 

экотекстов на сайте «74.ру» и «Первый областной 

телеканал Челябинской области» (1obl.ru), в которой 

изучили все публикации за период 2019 – 2021 годов.  

Генеральной совокупностью стали все экотексты, 

выявленные за указанный период (более 200 инфор-

мационных материалов). Далее была применена фор-

ма выборки на основе простого случайного отбора. 

Это позволило получить результаты, на основе кото-

рых были выявлены некоторые закономерности  

и особенности подачи информации по экологической 

проблематике в указанных интернет-ресурсах. 

Результаты и дискуссия 

Результаты контент-анализа представлены в дан-

ном разделе. В ходе изучения материалов мы установи-

ли, что все материалы экологической тематики условно 

можно разделить на три группы: воздух, вода, мусор.  

Это основные смысловые блоки, определяющие 

тематику информационных материалов. При этом внут-

ри блоков можно выделить подтемы, посвященные про-

блемам экологии в рамках заявленных групп (табл. 1). 

Далее нами был проведен анализ по характеру 

направленности воздействия информационных мате-

риалов на аудиторию. Для этого мы оттолкнулись от 

теоретических идей и предпосылок, заложенных  

в теориях массовых коммуникаций.  

В ходе теоретического анализа мы установили, 

что все информационные ресурсы имеют три направ-

ления воздействия: 1) формируют знания, 2) побуж-

дают к действию, 3) вызывают рефлексию в виде эмо-

циональных реакций на получаемую информацию.  

Соответственно, информационные материалы, 

отражающие проблему и причины ее появления, мы 

отнесли к категории «проблема – проблема», направ-

ленной на расширение знаний и представлений  

об указанном явлении, то есть воздействующие  

на когнитивные ресурсы медиапотребителей инфор-

мации. Информационные материалы, побуждающие  

к действию, решению экологической проблемы, мы 

отнесли к категории «проблема – решение», вклю-

чающей в себя бихевиористическое начало, то есть 

поведенческий подход со стороны аудитории, где 

ключевой задачей становится не пассивное изложение 

материала, а призыв к конкретному действию. Ин-

формационные материалы, направленные на аффек-

тивные, то есть чувственно-эмоциональные реакции 

со стороны аудитории, мы отнесли к категории «про-

блема – размышление». Главной задачей такого ин-

формационного материала является вызов эмоцио-

нальных реакций со стороны медиапотребителей ин-

формации, при этом отмечаются реакции негативной 

направленности: страх, тревога, переживание, раздра-

жение. Связь эмпирических результатов наблюдений и 

методологических подходов мы представили в табл. 2.  

Далее мы провели количественный анализ  

по частоте упоминания экотематики в представлен-

ных информационных материалах на исследуемых 

интернет-ресурсах (табл. 3). 

Мы видим, что максимальную актуальность со-

храняет проблема мусора и всех тем, которые связа-

ны с этим вопросом, нашедшим отражение в 119 

публикациях. Также интересует интернет-СМИ про-

блема экологии, связанная с водой и водными ресур-

сами (80 упоминаний) за представленный период. 

При этом 75 упоминаний в указанных ресурсах по-

священы информационным материалам по проблеме 

загрязненного воздуха.  

Если соотнести показатели в сравнении с двумя 

интернет-ресурсами, то можно отметить что на сайте 

«74.ру» преобладает информация в категории «про-

блема – эмоция» и «проблема – проблема», при этом 

материал «проблема – эмоция» практически вдвое 

чаще предлагается аудитории, чем на сайте «Первый 

областной телеканал Челябинской области» (1obl.ru). 

При этом «проблема – решение» чаще связана с те-

мой воздуха и с темой мусора, чем с водой.  

Следующим этапом контент-анализа стало изу-

чение стилистической направленности экотекстов, 

предлагаемых для ознакомления с экологической 

проблематикой. Мы рассмотрели общую тональ-

ность и коннотацию экотекстов, представленных для 

аудитории (табл. 4). 

Можно отметить, что в категории «проблема – 

проблема» на сайте «74.ру» преобладает отрицатель-

ная коннотация экотекстов, посвященных теме воз-

духа и воды, материал носит экспрессивный и обли-

чительный характер, наблюдаются ссылки на экс-

пертное мнение, подтверждающие глубину и сис-

темность проблемы, требующей незамедлительного 

решения. На сайте «Первый областной телеканал 

Челябинской области» (1obl.ru) в категории «про-

блема – проблема» преобладает нейтральная конно-

тация экотекстов, посвященных проблеме воздуха  

и воды. Материал представляет собой констатирую-

щую фактологическую информацию, отражающую 

реальные события и меры, принимаемые по выяв-

ленным проблемам. Тема мусора имеет положитель-

ную окраску, информационный материал посвящен 

возможностям решения проблемы, отражает вариан-

ты и способы ухода от проблемы и ее последствий.  

В категории «проблема – решение» на сайте 

«74.ру» тема воздуха и мусора носит отрицательную 

коннотацию, материалы включают в себя информацию 

о бездействии и недостаточных мерах со стороны орга-

нов власти по решению актуальных экологических 

проблем. Тема воды представлена в нейтральной кон-

нотации и представляет собой материалы уже состояв-

шихся событий, отражающих реальные меры и дейст-

вия со стороны горожан и органов власти по устране-

нию неблагоприятной экологической ситуации.  

На сайте «Первый областной телеканал Челя-

бинской области» (1obl.ru) в категории «проблема – 

решение» информационный материал по теме воды 

носит нейтральный характер, устанавливающий кон-

кретные факты и события со стороны общественно-
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сти в вопросах разрешения проблем. Тематика воз-

духа и мусора носит положительную окрашенность  

и представляет собой информацию о перспективах  

и возможностях решения проблем и их недопущения 

в будущем. Стилистика экотекстов представлена  

в виде побуждений, обращенных к общественности  

с призывами присоединиться к имеющимся дости-

жениям и результатам.  

В категории «проблема – эмоция» на сайте 

«74.ру» тема воды, воздуха и мусора отмечается не-

гативной коннотацией, с преобладанием риториче-

ских вопросов о будущем региона, в том числе при-

сутствуют сниженная лексика и восклицательно-

вопросительные предложения в заголовках. На сайте 

«Первый областной телеканал Челябинской облас-

ти» (1obl.ru) в категории «проблема – эмоция» весь 

спектр экологической тематики представлен  

в нейтральных и положительных аспектах, преобла-

дает коннотация позитивного содержания, отра-

жающая существенные достижения в решении эко-

логических проблем. 

В целом общая стилистика контента на сайте 

«74.ру», посвященного экологическим проблемам 

региона, носит более негативный характер эмоцио-

нальной направленности, концентрирует внимание 

на проблемных точках, на неизвестности и неопре-

деленности последствий проблемы в далеком буду-

щем. Общая стилистика контента сайта «Первый 

областной телеканал Челябинской области» (1obl.ru) 

в целом имеет более продуктивный характер инфор-

мационных материалов, направленных на достиже-

ния, возможности и конкретные перспективы разре-

шения экологических проблем.  

Анализ контента показал, что при создании  

и формировании экотекстов на сайте «74.ру» и «Пер-

вый областной телеканал Челябинской области» 

(1obl.ru), а также в заголовках и лид-абзацах частот-

ными являются части речи (существительные, при-

лагательные, глаголы, наречия), относящиеся к пла-

сту сниженной лексики с бранной и отрицательной 

коннотацией в соответствующем контексте.  

Также в ходе проведения мониторинга сайтов 

были выявлены противоречия формирования кон-

тента, характерные для двух интернет-источников 

(«74.ру» и «Первый областной телеканал Челябин-

ской области» (1obl.ru)). К их числу следует отнести: 

1) несоответствие заголовка информационного ма-

териала и изображения к содержанию текста (рис. 1, 2).  

Так, например, на рисунке 1 мы видим негатив-

ное содержание: задымленный город, серое нави-

сающее над городом облако смога, производствен-

ные дымящие черной копотью трубы.  

При этом в заголовке представлена информация 

о том, что губернатор уже принял все меры по сни-

жению выбросов и знает, когда ситуация полностью 

стабилизируется. Далее в лид-абзаце сказано, что 

уже имеется план для начала действий. То есть сле-

дующий под картинкой и лид-абзацем текст посвя-

щен технологической модернизации и устранению 

неблагоприятной обстановки с воздухом. Однако 

положительное впечатление от текста не коррелиру-

ет с изображением неблагоприятной ситуации за-

грязнения воздушного бассейна. 

На рис. 2 представлена подобная ситуация несо-

ответствия заголовка информационного материала  

и изображения к содержанию текста. На фоне задым-

ленного трубами неба с красным и розовым дымом 

представлена информация о том, что предприятия 

Челябинской области инвестируют огромные суммы  

в охрану окружающей среды и далее по тексту следу-

ет информация о глобальной модернизации промыш-

ленных предприятий в рамках национального проекта 

«Экология». 

 

 
Рис. 1, 2. Диссонанс восприятия и соответствия заголовка  

и картинки 

Fig.1, 2. Dissonance of perception and correspondence  

of the title and picture 

 

2) формальное использование изображений, 

взятых из банка интернета, то есть отсутствие «жи-

вой» фотографии с реального места события. При 

этом картинки на изображениях могут вообще  

не отражать сути, смысла статьи и формально соот-

носиться с основным текстом информационного ма-

териала (рис. 3).  

В заголовке мы читаем информацию об обна-

ружении ртути в воде и об опасности, которая  

из этого следует. В лид-абзаце и последующем кон-

тексте идет информация по расследованию инциден-

та. При этом картинка (взята из банка интернета) 

показывает абсолютно позитивный экологический 

фон, на котором воробей в солнечную погоду утоля-

ет жажду из небольшого источника воды. Ассоциа-

тивный ряд при наложении картинки и информации 

абсолютно нарушен при восприятии текста аудито-

рией. 
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Рис. 3. Отсутствие связи между изображением и информа-

ционным материалом 

Fig. 3. Lack of connection between the image and the infor-

mation material 

 

3) смешение двух вышеперечисленных недоче-

тов в едином контент-пространстве. Формальное ис-

пользование изображений, взятых из банка интернета, 

и несоответствие заголовка информационного мате-

риала и изображения к содержанию текста (рис. 4). 

В заголовке мы читаем сообщение о том, что 

произошел мощный выброс сероводорода в Челябин-

ске. В лид-абзаце указано, что в министерстве эколо-

гии уже порадовались новой системе мониторинга 

воздуха, а в контексте самой статьи узнаем, что теперь 

все случаи загрязнения воздуха будут измеряться  

на цифровом современном уровне. При этом изобра-

жение природы панорамного типа по смыслу  

и по содержанию также слабо соотносится с экотек-

стом и всей ранее представленной информацией. 

 

 
Рис. 4. Формальное использование изображений, взятых  

из банка интернета, и несоответствие заголовка  

информационного материала 

Fig. 4. Formal use of images taken from the Internet Bank  

and inconsistency of the title of the information material 

 

Соответственно, можно сделать выводы, что фор-

мирование экоконтента, написание экотекстов и выбор 

изображений в аккаунтах анализируемых интернет-

СМИ не всегда соответствует тематической и содержа-

тельной направленности, вызывает у аудитории ложное 

представление об информационном материале. 

Выводы 

Резюмируя вышеперечисленные результаты ис-

следования, мы можем сказать, что частично наши 

гипотезы нашли подтверждение: 

 материалы по экологической тематике  

в большей степени апеллируют к эмоциональному 

восприятию информации;  

 диссонанс контента в виде позитивных заго-

ловков и негативных текстов вызывает у аудитории 

эмоционально неустойчивое отношение к информации; 

 позитивные заголовки, картинки, тексты по-

вышают положительный эмоциональный фон, фор-

мируют устойчивое положительное отношение  

к информационным материалам. 

Часть наших гипотез не нашла полного под-

тверждения, но также не нашла полного отрицания  

и требует дальнейшей доработки и анализа контента 

с помощью дополнительных методик.  

Нам не удалось полностью доказать предполо-

жение, что «сгущение» отрицательной информации 

вызывает устойчивое состояние паники и усиливает 

эмоциональное напряжение; негативные заголовки, 

картинки и тексты вызывают отрицательное отно-

шение к ситуации в регионе, развивают информаци-

онную депрессию; позитивные заголовки и негатив-

ные тексты вызывают эмоционально неустойчивое 

отношение к информации. 

Тем не менее цель нашего исследования – про-

вести структурно-содержательный контент-анализ 

интернет-ресурсов, посвященных экологической те-

матике и описывающих проблемы экологии с учетом 

медиаязыковых и поликодовых особенной репрезен-

тации транслируемого материала – достигнута.  

Можем утверждать, что контент, представлен-

ный региональными интернет-СМИ, по экологиче-

ской проблематике является недостаточно эффек-

тивным по коммуникационным целям взаимодейст-

вия с медиапотребителями информации и нуждается 

в разработке методических рекомендаций для со-

вершенствования информационной модели создания 

экоконтентов для региональных интернет-СМИ. 
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Таблица 1 

Подтемы экологической тематики в интернет-СМИ 

Table 1 

Subtopics of environmental topics in online media 

Тематический 
блок 

Подтемы внутри рубрики 

Воздух 
Очистка труб, выхлопы транспорта, задымление от пожаров, НМУ, запах от близлежащих стихийных свалок, 

зловоние от выбросов 

Вода 
Очистка водных ресурсов от водорослей, загрязнение воды выбросами, отравленная вода, гибель рыбы в воде, 
пересыхание каналов, очистка дна от шин, благоустройства зоны около водных объектов 

Мусор 
Несанкционированные свалки, городские субботники, рекультивация отходов, разделение мусора по категориям, 

создание полигонов для мусора, антисанитария возле мусорных зон, отсутствие урн на улицах и во дворах 

 
 

Таблица 2 

Связь категориального распределения материала экологической тематики с основными теоретическими подходами теорий 

массовых коммуникаций 

Table 2 

The relationship of the categorical distribution of environmental-related material with the main theoretical approaches of mass com-

munication theories 

Категория 

информационного материала 

Аспект влияния на сознание  

аудитории 

Представители теорий  

массовых коммуникаций 

Базовое обоснование идеи влияния на сознание потребителя в массовых коммуникациях: Лассуэл, Ховланд, Шрамм, Шеннон, 
Лазарсфельд 

Проблема – проблема  Когнитивный 
Теории в рамках когнитивной парадигмы: Липман, 

Бауэр, Гербнер 

Проблема – решение Поведенческий (бихевиористический) Э. Ноэль-Нойман, Р. Льюис 

Проблема – размышление  Аффективный (эмоциональный) А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев  

 
Таблица 3  

Частота упоминаний экологической тематики в информационных материалах по основным категориям 

Table 3 

Frequency of mentions of environmental issues in information materials by main categories 

Категория Медиаресурс Воздух Вода Мусор 

Проблема – проблема 
74.ру 11 16 24 

ОТВ/ 1obl.ru 10 18 21 

Проблема – решение 
74.ру 9 14 18 

ОТВ/ 1obl.ru 11 9 18 

Проблема – эмоция 
74.ру 23 16 19 

ОТВ/ 1obl.ru 11 7 19 

Итого:  
общее количество упоминаний по категориям 

75 80 119 

Итого: общее количество всех упоминаний 274 
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Таблица 4  

Коннотации контента с экологической проблематикой 

Table 4 

Connotations of content with environmental issues 

Категория Медиаресурс Воздух Вода Мусор 

Проблема – 

проблема 

Стилистика кон-

тента 
(-) (0) (+) (-) (0) (+) (-) (0) (+) 

74.ру             

ОТВ/ 1obl.ru             

Проблема – 

решение 

74.ру             

ОТВ/ 1obl.ru             

Проблема – 

эмоция 

74.ру             

ОТВ/ 1obl.ru                

 

Таблица 5 

Слова в заголовках и информационном материале, соотнесенные по частям речи с отрицательной коннотацией 

Table 5  

Words in headings and information material correlated by parts of speech with negative connotation 

Части речи Примеры слов в заголовках 

Существительное Духота, вонь, смрад, смог, ртуть, пожары, нехватка, катастрофа, проблема, зловоние, ликвидация, 

промзона 

Прилагательное, причастие Дохлая, радиационный, нарушенный, виновный, загрязненный, опасный 

Глагол Задыхаются, утилизировать, слезятся, бороться, задуматься, бояться, спасаться, травили, покидать 

Наречие Неожиданно, в одиночку, тяжко, трудно  
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The article examines the result of content analysis of domestic media Internet resources, repre-

sented by news sites. The relevance and prospects of the issue are confirmed by the theme-related 

methodological approaches. The research presents the results of the analysis done by means of lan-

guage techniques and content monitoring on environmental issues. The empirical basis of the research 

is media of Chelyabinsk region (city of Chelyabinsk). The range of research questions is outlined  

by the problems and relevance of the issue. A special emphasis is placed on the content analysis  

for understanding the prospects of scientific and practical development of the stated issue. The choice 

of the empirical basis is determined by the rating positions of Internet media due to the statistics  

of the flagship websites of the region. The classic tool of data analysis is a content analysis, which al-

lows to identify and interpret the main regularities of environmental issues of Internet media in the re-

gion, as well as to determine the most problematic areas in the field of ecology, which have the maxi-

mum coverage in the regional media. The relevance of the material presented is justified by increasing 

influence of media resources on the consciousness of information consumers and the formation  

of their environmental culture and ecological thinking. The article presents specific stimulus materials, 

selected via search queries, on the basis of which the main regularities and contradictions in the repre-

sentation of environmental materials in the media have been revealed. 

Keywords: media communications, Internet resources, content analysis, information 

agenda, environmental issues, eco-content, media space. 
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