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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ESG

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Статья посвящена применению типовых 
методов качественного анализа в отношении экологических 
рисков (environmental risks), порождаемых деятельностью 
организации при реализации принципов ESG. Применение 
апробированных методологий, используемых в сфере риск-ме-
неджмента, позволяет систематизировать аналитические 
процедуры и значительно сократить сроки их реализации. 
Одним из важных положительных эффектов, достигаемых 
внедрением методов качественного анализа экологических 
рисков в процессы оценки деятельности компании и реализуе-
мых ею проектов, является использование полученных резуль-
татов для целей последующей разработки и реализации обо-
снованного плана управляющих воздействий по снижению или 
предотвращению указанных рисков.

Цель работы — проведение качественного анализа 
типовых экологических рисков в рамках реализации принци-
пов ESG организации.

Предмет исследования — организационно-экономические 
отношения, порождающие экологические риски организации.

Методология исследования основана на работах оте-
чественных и зарубежных авторов, посвященных тео-
ретическому обоснованию и социально-экономической 
целесообразности управления экологическими рисками 
организации.

В качестве исходных данных использованы аналитиче-
ские материалы и статистические отчеты аналитического 
агентства McKinsey и профессионального издания Strategic 
Risk Magazine, Московской биржи, Банка России, отраслевых 
ассоциаций и действующих промышленных предприятий.

Гипотеза исследования состоит в повышении эффек-
тивности внедрения организацией принципов ESG при 
использовании результатов качественного анализа эколо-
гических рисков, порождаемых данным процессом.

В результате анализа выявлены и сгруппированы типо-
вые источники и последствия экологических рисков для 
целей внедрения экономическим субъектом принципов ESG.

Выводы и рекомендации исследования могут быть использо-
ваны частными и институциональными инвесторами, финан-
совыми институтами, государственными органами испол-
нительной власти и органами местного самоуправления при 
оценке обоснованности инвестиций и финансирования с учетом 
экологических рисков, порождаемых такими проектами.

Ключевые слова: принципы ESG, методы анализа, кор-
ректирующие мероприятия, предупреждающие меропри-
ятия, воздействие на окружающую среду, качественный 
анализ рисков, источники риска, последствия наступления 
риска, экологические риски, операционные риски, правовые 
риски, репутационные риски
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Original article

QUALITATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL RISKS  
WITHIN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTING ESG PRINCIPLES

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article is devoted to the use of standard meth-
ods of qualitative analysis in relation to environmental risks gen-
erated by the activities of an organization in the implementation 
of ESG principles. The application of proven methodologies used 
in the field of risk management allows us to systematize analytical 
procedures and significantly reduce the time for their implemen-
tation. One of the important positive effects achieved by introduc-
ing methods of qualitative analysis of environmental risks into the 
processes of assessing the activities of a company and the projects 
it implements is the use of the results obtained for the purpose of 
subsequent development and implementation of a reasonable plan 
of control actions to reduce or prevent these risks.

The purpose of the work is to conduct a qualitative analysis 
of typical environmental risks as part of the implementation of 
an organization’s ESG principles.

Subject of research is organizational and economic rela-
tions that give rise to environmental risks of the organization.

The research methodology is based on the works of domestic 
and foreign authors devoted to the theoretical justification and 
socio-economic feasibility of managing an organization’s envi-
ronmental risks.

Analytical materials and statistical reports of McKinsey 
analytical agency and professional publication Strategic 
Risk Magazine, Moscow Exchange, Bank of Russia, industry 
associations and operating industrial enterprises were used  
as source data.

The research hypothesis is to increase the efficiency of an 
organization’s implementation of ESG principles by using the 
results of a qualitative analysis of the environmental risks gen-
erated by this process.

As a result of the analysis, typical sources and consequenc-
es of environmental risks were identified and grouped for the 
purposes of introducing ESG principles by an economic entity.

The findings and recommendations of the study can be used 
by private and institutional investors, financial institutions, state 
executive authorities and local governments when assessing the 
feasibility of investments and financing, taking into account the 
environmental risks generated by such projects.

Keywords: ESG principles, analysis methods, corrective 
actions, preventive actions, environmental impact, qualitative risk 
analysis, sources of risk, consequences of risk occurrence, environ-
mental risks, operational risks, legal risks, reputational risks
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Введение
Современные социально-экономические отношения во 

всем мире показывают устойчивую динамику движения по 
пути устойчивого развития.

Одним из элементов указанного развития является 
управление экологическими рисками организаций, в т. ч.  
в рамках внедрения организацией принципов ESG 
(ESG-критерии, от англ. Environmental, Social, Governance). 
Так, по данным опроса руководителей корпораций, прове-
денного McKinsey, 94 % опрошенных подтвердили, что их 
обязанности, связанные с ESG, за последние годы увели-
чились. Примерно 85 % отметили, что они тратят хотя бы 
один день в месяц на темы ESG. Около 84 % считают, что 
их организации, вероятно, будут соблюдать существую-
щие обязательства ESG [1].

Актуальность рассматриваемой проблемы уже призна-
на на глобальном уровне. Результаты десятков тысяч науч-
ных исследований подтверждают тот факт, что влияние 
человеческой деятельности уже выходит за пределы безо-
пасного допустимого воздействия на окружающую среду. 
Наиболее остро такое воздействие проявляется по следую-
щим направлениям: утрата биоразнообразия, химическое и 
пластиковое загрязнение, загрязнение питательными веще-
ствами и выбросы парниковых газов. Две другие дефини-
ции данного перечня — потери лесного покрова и потре-
бления пресной воды — в настоящее время оцениваются 
как «зона неопределенности».

По мнению экспертов McKinsey, именно «продоволь-
ственные системы оказывают наиболее значительное вли-
яние на окружающую среду» [2]. Сельскохозяйственная  
и пищевая отрасли вносят свой отрицательный вклад в пять 
из девяти планетарно-граничных контрольных перемен-
ных. Исследования показывают следующие усредненные 
оценки по отраслям:

– на растениеводство приходится 72 % процента потре-
бления пресной воды, 61 % загрязнения азотными стоками 
и 32 % утраты наземного биоразнообразия;

– доля влияния животноводства на утрату биоразноо-
бразия составляет 53 %, а загрязнение стоками и осаждение 
азота составляют 51 %.

Для двух других границ: потери лесного покрова и потре-
бления пресной воды — текущее воздействие деятельности 
человека считается находящимся в «зоне неопределенности».

Изучению вопросов комплексного подхода к устой-
чивому социально-экономическому развитию общества 
посвящено большое количество научных исследований как 
в России, так и за рубежом. Характерной чертой данных 
исследований является то, что многие из них инициирова-
ны международными и межправительственными организа-
циями, что свидетельствует о масштабе исследуемой про-
блемы и невозможности ее решения без закрепления тре-
бований, действий на межнациональном уровне. И именно 
риски, порождаемые деятельностью человека на окружаю-
щую среду, являются предметом этих исследований.
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Среди зарубежных научных исследователей в данной 
области хочется отметить работы Г. Р. Боуэна [3], Д. Нах-
тигаль [4], К. Баум [5], М. Ван Хой [6], М. Чиаполино  
и Ф. Маццетто [7], Р. Лутра и Ф. Салас [1] и др. Среди оте-
чественных исследователей необходимо отметить работы 
Л. Я. Буримы [8], К. И. Головщинского [9], Е. А. Мацне-
вой и Е. Р. Магарил [10], П. Н. Михеева [11], М. Колобо-
вой [12], И. В. Сафоновой [13]. 

Одним из первых научных деятелей, сформулировав-
ших основные признаки и цели устойчивого развития 
(далее — ЦУР), можно считать американского профессо-
ра экономиста, президента Университета Айовы Говар-
да Р. Боуэна (1908—1989). В своей книге «Социальная 
ответственность бизнесмена» [3] он изложил основные 
концептуальные подходы осознанной корпоративной 
социальной ответственности (далее — КСО), закрепля-
ющей обязательства бизнеса перед обществом в части 
соблюдения интересов последнего при осуществлении 
своей деятельности.

Огромное внимание к необходимости управления эко-
логическими рисками со стороны научного и экспертного 
сообщества отмечает в своих работах И. В. Сафонова [13].

К сожалению, решение вопросов повышения уровня 
устойчивости развития вообще и снижения отрицательного 
воздействия человека и его деятельности на окружающую 
среду в частности невозможно достичь исключительно 
регуляторными ограничениями. Хотя и преуменьшать зна-
чение выработки единых механизмов климатических дей-
ствий и политики стран в этом вопросе нельзя [4].

Сегодня широкое развитие получила деятельность госу-
дарств и частных компаний, направленная на достижение 
отдельных направлений ЦУР в рамках внедрения принци-
пов ESG.

Таким образом, под ESG-рисками понимаются следу-
ющие три группы рисков, порождаемых деятельностью 
предприятия:

– риски, связанные с нанесением ущерба окружающей 
среде;

– риски невыполнения организацией социальных обя-
зательств — как перед собственными работниками, кли-
ентами и партнерами, так и перед внешними социальными 
группами и обществом в целом;

– риски нарушения надлежащих практик корпоративно-
го управления.

В рамках настоящей статьи предлагается сфокусиро-
вать рассмотрение указанных выше вопросов на одной  
из составляющих ESG — экологической. Именно эколо-
гические риски оказывают наиболее масштабное влияние 
на общество в целом и порождаются наиболее широким 
спектром процессов и объектов компаний. Таким образом, 
выработка стандартных типологий для анализа экологиче-
ских рисков позволит впоследствии тиражировать резуль-
таты исследования на хозяйствующие субъекты, независи-
мо от их отраслевой принадлежности, юрисдикции, органи-
зационно-правовой формы и величины компании.

Научная новизна представленного исследования заклю-
чается в выработке практических рекомендаций по форми-
рование типового реестра экологических рисков компании 
и применении для проведения их качественного анализа 
стандартизированных в сфере управления рисками мето-
дик и инструментов 

Расширение научного знания в исследуемой предмет-
ной области выражается в выявлении типовых источни-

ков и последствий экологических рисков, порождаемых  
деятельностью производственного предприятия. 

Основными целями данного исследования являются:
– обоснование необходимости выработки стандартизи-

рованных методов и инструментов качественного анализа 
экологических рисков компании;

– идентификация типовых экологических рисков 
компании;

– разработка типовых реестров экологических рисков, 
их источников и потенциальных последствий;

– обосновать целесообразность использования типовых 
реестров экологических рисков, их источников и потен-
циальных последствий для различных групп организаций  
и органов власти.

Для достижения указанных целей авторами работы 
выполнены следующие задачи:

– выявлены основные акторы и проблемы методологии 
реализации ESG-принципов;

– определены и проанализированы типовые экологи-
ческие риски, их источники и потенциальные последствия 
при осуществлении своей деятельности экономическими 
субъектами;

– предложен типовой реестр экологических рисков 
деятельности производственной компании, включая их 
источники;

– на примере одного из типовых экологических рисков 
проведен его качественный анализ, подтверждающий опти-
мизацию данной процедуры с использованием типовых 
реестров.

Теоретическая значимость работы выражается в обо-
сновании целесообразности применения типовых инстру-
ментов качественного анализа рисков в процессе оценки 
текущей деятельности компании или реализуемых ей про-
ектов на окружающую среду.

Практическая значимость исследования подтверждает-
ся положительными результатами апробации возможности 
применения существующих стандартизированных методик 
качественного анализа рисков к группе специализирован-
ных рисков отрицательного экологического воздействия, 
а также рекомендациях применения данных инструментов 
институциональными и частными инвесторами при оценке 
проектов ESG-повестки.

Основная часть
Методология. В качестве общенаучных методов иссле-

дования в настоящей работе использованы теоретические 
(индукции, дедукции, анализа и синтеза) и эмпирические 
(наблюдения, экспертных оценок и экономико-статистиче-
ский) методы.

Так, метод индукции применен для анализа и выявле-
ния общих тенденций в удовлетворении потребности обще-
ства в выработке инструментов устойчивого развития.

Применение дедуктивного метода нашло свое выраже-
ние в построении логических взаимосвязей между общи-
ми принципами и механизмами деятельности компании,  
и результатами такой деятельности в части потенциального 
негативного воздействия на окружающую среду.

Применение метода анализа позволил осуществить 
декомпозицию общих ЦУР и принципов ESG для акценти-
рования внимания на одном из элементов — экологической 
составляющей.

Метод синтеза применен для формирования рекомен-
даций по систематизации процедур качественного анализа 
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экологических рисков в рамках стандартизированных алго-
ритмов управления рисками и типологизации и источников 
и потенциальных последствий рисков данного вида.

Структура работы обеспечивает последовательное 
изложение аналитических материалов, подтверждающих 
актуальность выбранной темы и последовательное описа-
ние предлагаемого алгоритма качественного анализа эко-
логических рисков, порождаемых деятельностью компа-
нии, включая выводы и оценки полученных результатов.

Результаты. В целях изменения текущего состояния нега-
тивного воздействия организаций на экологическую составля-
ющую в рамках внедрения принципов ESG можно выделить 
следующие основные направления их деятельности:

1. Осуществление мероприятий по оценке экологиче-
ского следа как от текущей деятельности компании, так 
и при планировании к реализации новых проектов. Такая 
оценка должна включать в себя типы, величину и суще-
ственность экологического воздействия.

2. При разработке и актуализации документов стра-
тегического развития компании необходимо предусмот-
реть механизмы, обеспечивающие прозрачность данных  
о результатах реализации стратегий, позволяющих убе-
диться, что мероприятия стратегических планов приводят 
к снижению экологических рисков и устранению отрица-
тельного воздействия на природный капитал.

3. Компании должны определить широкий спектр 
метрик экологического мониторинга результатов своей 
деятельности как на природные комплексы, так и на здо-
ровье человека. За основу может быть взята разработанная 
Всемирной организацией здравоохранения система инди-
каторов экологического здоровья [8].

4. Определение видов деятельности компании, которые 
могут как уменьшить отрицательное воздействие на приро-
ду, так и повысить эффективность компании.

5. Для каждого управляющего воздействия, направлен-
ного на снижения экологической нагрузки на окружаю-
щую среду от деятельности компании, необходимо опреде-
лить ответственных исполнителей, финансовый потенциал 
(доступные источники финансирования), время, необходи-
мое для достижения положительного эффекта и возмож-
ную прибыль, или иные положительные эффекты.

6. Определить приоритетность решения задач снижения 
экологической нагрузки, где за основу может быть принята 
международная структура иерархии, разработанная Меж-
дународной финансовой корпорации Всемирного банка.

7. Определить набор действий и инициатив, включа-
ющих в себя мероприятия по внедрению инструментов и 
процессов, направленных как на снижения экологической 
нагрузки на окружающую среду, так и потенциальное инве-
стирование, направленное на восстановление природного 
комплекса или повышение биоразнообразия.

8. На постоянной основе совершенствовать систему раскры-
тия информации о достигнутых целях в экологической сфере.

Наблюдается активное включение банковских структур 
в процессы применения принципов ESG в качестве крите-
риев предоставления кредитных ресурсов. «В частности, 
они назначают фирмам KPI в этой сфере и снижают ставки 
по займам, если показатели были достигнуты. Активно рас-
ширяется и “зеленое” кредитование — ссуды, выданные на 
повышение экологичности производств, проценты по кото-
рым ниже рыночных на 4—6 процентных пункта» [12].

Необходимо отметить, что при достаточном количе-
стве стандартов, затрагивающих вопросы ESG (более 70: 

ISO 14000, ISO 26000 и др.), и около 600 рейтинговых систем 
на соответствие критериям ESG [9] существует проблема 
несопоставимости и асинхронности в части номенклатуры 
метрик и методик расчета.

На ежегодно проводимой конференции ООН по изме-
нению климата в 2021 г. (Глазго) были представлены акту-
ализированные рекомендации для компаний по раскрытию 
ESG-информации в части следующих экологических пока-
зателей (метрик):

– объем выбросов парниковых газов;
– количество и площадь участков хозяйственной деятель-

ности в охраняемых природных территориях, в ключевых 
зонах для биоразнообразия, а также в примыкающих к ним;

– объем водозабора и потребления воды на территориях 
с нехваткой воды;

– площадь земель, используемых для сельского хозяй-
ства, лесного хозяйства и добывающей промышленности;

– доля земель, упомянутых выше, на которые рас-
пространяются стандарты или программы сертификации 
устойчивого развития вместе с информацией об указанных 
стандартах или программах;

– уровень влияния на землепользование и экосистемы;
– уровень загрязнения воздуха оксидами азота и серы, 

а также иными значимыми загрязнителями на населенных 
территориях и территориях, примыкающих к ним;

– объем азота, фосфора и калия в используемых удо- 
брениях;

– оценка уровня загрязнения воды избыточными удо-
брениями, тяжелыми металлами и другими токсинами;

– объем потребленного одноразового пластика;
– объем произведенных твердых бытовых отходов;
– доля материалов, подвергаемых вторичной обработке 

(«индекс циркулярности»).
Приведенный выше перечень факторов свидетельству-

ет о необходимости конкретизации критериев оценки как 
для целей их сопоставимого измерения, так и для предот-
вращения двойного трактования.

Нельзя не отметить наличие альтернативной пози-
ции, отстаивающей необходимость использования наряду  
с расчетными экономическими критериями и качественные 
измерители устойчивости [10].

Целью настоящего исследования является разработ-
ка типовых перечней экологических рисков, их источни-
ков и последствий для их последующего использования 
как части качественного анализа ESG-рисков организа-
ции, принимающей или реализующей решение о внедре-
нии принципов ESG в свою деятельность. Применение 
типовых инструментов и методов качественного анализа 
ESG-рисков позволит значительно сократить сроки реали-
зации таких процедур и повысит обоснованность управ-
ленческих решений, принимаемых на основе результа-
тов указанного анализа. По мнению старшего партнера, 
McKinsey&Company Мишеля Ван Хойя, внедрение прин-
ципов ESG не просто позволит подтвердить экологи-
ческую ответственность производителей товаров, но и 
получить дополнительную прибыль на растущем спросе  
на экологически чистые товары (см. табл.).

Эффективность внедрения экологических ESG-принци-
пов в инвестиционную модель компании подтверждает одно 
из последних метаисследований, проведенное NYU Stern 
Center для Sustainable Business и Rockefeller Asset Management 
и опубликованное в феврале 2021 г. Результаты данного 
исследования в очередной раз подтвердили эту концепцию: 
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в 58 % случаев из рассмотренных исследований, изучающих 
связь между ESG и финансовыми показателями компаний, 
была доказана положительная корреляция (рис. 1).

Однако нельзя забывать, что риски, возникающие в 
результате перехода к «зеленой» низкоуглеродной эконо-

мике, содержат неопределенности, связанные как с измене-
ниями государственной политики, внедрением новых тех-
нологий, поведением инвесторов и моделей бизнеса [11], 
так и с взаимным влиянием перечисленных выше факторов 
друг на друга.

Прогноз повышения спроса над предложением на некоторые экологически чистые материалы к 2030 г. [6]

Рынок
Спрос Предложение

Базовый 
сценарий

Амбициозный 
сценарий

Базовый 
сценарий

Амбициозный 
сценарий

Европейский рынок «зеленого» стального проката (млн метрических т) 23 27 22 11
Глобальный рынок «зеленого» или переработанного алюминия  
(млн метрических т) 41 9 41 2

Глобальный рынок переработки продуктов из полипропилена  
(тыс. метрических т) 597 85 256 72

Европейский рынок аккумуляторных источников питания, 
отвечающих требованию не более 42 кг CO2 выбросов при 
производстве батареи мощностью 1 кВт×ч

274 59 260 20

Рис. 1. Связь между ESG и финансовыми показателями  
компаний [14, с. 43]

По своей базовой природе экологические риски отно-
сятся к рискам, порождаемым процессами и объектами 
компании во взаимодействии с внешней средой. Комплекс-
ное рассмотрения данного вида рисков целесообразно осу-
ществлять, разделив его на три основные группы, соответ-
ствующие направлениям деятельности компании и ее взаи-
модействия с внешней средой.

Первая группа рисков относится к процессам и объек-
там операционной деятельности. Указанные риски обу-
словлены, как правило, несоблюдением работниками или 
органами правления компании внутренних нормативных 
политик, правил и регламентов организации, способным 
повлечь за собой наступление инцидента (рискового собы-
тия), имеющего экологические последствия и, как след-
ствие, прямые дополнительные затраты по устранению 
таких последствий. Необходимо отметить, что операцион-
ные риски в сфере экологии могут наступать как от дей-
ствий/бездействий сотрудников компании, так и при воз-
никновении форс-мажорных обстоятельств.

Вторая группа рисков объединяет правовые риски нару-
шения действующего законодательства в сфере экологи-
ческой безопасности и документов международного права  
в области эмиссии парниковых газов, снижения ущерба при-
роде, наносимого в результате хозяйственной деятельности 
человека, поддержания доступности питьевой воды для насе-
ления, снижения загрязнения воды и воздуха (в частности, 
оксидами серы и азота), а также сокращения объема твердых 
бытовых отходов и перехода к циркулярной экономике.

Третья группа рисков охватывает репутационные риски, 
влекущие за собой потерю деловой репутации бизнеса из-за 

публикации негативной информации о наличии негативного 
воздействия деятельности компании на окружающую среду, 
или принимаемых руководством компании решениях, спо-
собных привести к такому воздействию. Как правило, для 
создания указанных информационных поводов использу-
ются средства массовой информации и другие источники. 
Репутационные риски могут порождаться:

– глобальными трендами (например, тренд на здоровый 
образ жизни или защиту от изменения климата);

– корпоративной средой (влияющими на конкретную 
фирму);

– локальными (сказывающимися на определенном 
сотруднике или группе лиц в организации).

Анализируя экологические риски ESG-повестки, необ-
ходимо помнить, что они могут порождаться как текущей 
деятельностью компании (риски отклонений), так и изме-
нениями, внутренних и внешних процессов при реализации 
управляющего воздействия организации, направленного 
на достижение целевых значений критериев в области ESG 
(риски изменений).

Для целей настоящей статьи приведенные ниже терми-
ны и определения имеют следующие значения:

– «качественный анализ экологических рисков» пони-
мается системное применение установленных международ-
ными (ISO) и российскими (ГОСТ Р) стандартами в области 
управления рисками методов определения источников эко-
логических рисков и потенциальных последствий насту-
пления экологических рисков (инцидентов);

– «окружающая среда» (environment) — природное 
окружение, в котором функционирует организация, вклю-
чая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фау-
ну, людей, космическое пространство и их взаимосвязь 
(ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной 
ответственности»).

Прикладной характер проблемы выражается в отсут-
ствии практики применения апробированных подходов 
и методов для целей качественного анализа ESG-рисков 
вообще и типовых рисков отрицательного влияния на окру-
жающую среду в частности. Следствием такого положения 
является низкий уровень обоснованности управленческих 
решений при внедрении в компании ESG-принципов и 
большая длительность отдельных процедур анализа рисков.

Область организационно-экономических отношений, 
порождаемых внедрением и реализацией принципов ESG 
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в части рисков негативного воздействия на окружающую 
среду определяется совокупностью взаимодействий субъ-
ектов управления (организация и регулирующие органы 
и общество) и объектов управления (процессы и объекты 
окружающей среды).

1. В группе операционных рисков целесообразно рас-
смотреть следующие процессы и объекты, являющиеся 
потенциальными источниками рисков негативного воздей-
ствия на окружающую среду:

1.1. Действия персонала (работников основного про-
изводства) организации, осуществляющего производ-
ственные операции по эксплуатации (использованию) или 
техническому обслуживанию технологического оборудо-
вания, зданий, сооружений и транспортных средств, содер-
жащих в своем составе или требующих использования для 
текущего и капитального ремонта химические вещества и 
соединения в различных агрегатных состояниях, способ-
ных нанести ущерб окружающей среде при небрежном 
обращении или возникновении утечек, разливов, выбросов  
в атмосферу, воспламенения, взрыва и т. п.

1.2. Действия административно-управленческого пер-
сонала и органов корпоративного управления организации, 
осуществляющих свои управленческие полномочия по пла-
нированию, организации и контролю деятельности компа-
нии, затрагивающие вопросы экологической безопасности.

1.3. Действия органов власти, направленные на реали-
зацию законотворческой деятельности в области эколо-
гической безопасности и осуществление контрольно-над-
зорных функций в сфере технического и экологического 
контроля (надзора).

1.4. Действия третьих лиц (физических и юридических), 
осуществляющих договорные отношения с компанией по 
купле-продаже товаров, проведению работ и предоставле-
нию услуг, способных нанести вред окружающей среде.

1.5. Противоправные действия физических или юри-
дических лиц, не являющихся работниками или членами 
органов корпоративного управления компании, наносящие 
ущерб имуществу организации или приводящие к запретам 
и ограничениям в следствие которых может быть нанесен 
ущерб окружающей среде.

1.6. Процессы контроля за предотвращением фактов 
эпизоотий, источником которых является деятельность 
компании.

1.7. Процессы контроля за предотвращением фактов 
эпифиотий, источником которых является деятельность 
компании.

1.8. Процессы контроля за предотвращением фактов 
эпидемий, источником которых является деятельность 
компании.

1.9. Процессы контроля за предотвращением фактов 
техногенные аварий на объектах имущественного комплек-
са, принадлежащего компании.

1.10. Деятельность третьих лиц, способных иницииро-
вать техногенные аварии на объектах (включая земельные 
участки), не принадлежащих компании, но расположенных 
на прилегающих к имущественному комплексу компании 
территориях.

1.11. Процессы контроля за предотвращением фактов 
возникновения пожаров и взрывов на объектах имуще-
ственного комплекса, принадлежащего компании.

1.12. Деятельность третьих лиц, способных привести  
к возникновению пожаров и взрывов на объектах (включая 
земельные участки), не принадлежащих компании, но рас-

положенных на прилегающих к имущественному комплек-
су компании территориях.

1.13. Прилегающие к имущественному комплексу ком-
пании земельные участки и расположенные на них объекты 
лесного хозяйства, являющиеся потенциальными источни-
ками природных пожаров.

1.14. Здания и сооружения производственного, склад-
ского, транспортного и административного назначения, 
принадлежащие компании.

1.15. Объекты инженерной инфраструктуры (сети элек-
тро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, а также слаботочные сети связи), включая объекты 
транспортной инфраструктуры (внутриплощадочные доро-
ги автомобильного и железнодорожного транспорта, пор-
товые сооружения, причальные стенки, доки и т. п.).

1.16. Объекты геологического характера (ландшафт  
и строение земной поверхности, включая карстовые залега-
ния, горы и т. п.) на территории промышленной площадки 
компании и прилегающих территориях.

1.17. Гидрологические объекты (море, реки, озера, болота, 
ледники и т. п.).

1.18. Метеорологические процессы (ураганы, ливни, 
засуха, заморозки, снегопады, град, гололед и т. п.).

1.19. Транспортные средства, не принадлежащие ком-
пании, но осуществляющие на ее территории транспорти-
ровку грузов и погрузочно-разгрузочные работы.

1.20. Объекты, принадлежащие организации и спо-
собные оказывать при их эксплуатации абиотические 
воздействия на окружающую среду (на человека, живот-
ных, растения, неживую природу), включая климатиче-
ские (метеорологические) факторы (температуру окру-
жающей среды, влажность воздуха, физические свойства 
почвы и воды, освещенность, радиационный фон, кос-
мическое излучение, изменения ландшафта или рельефа 
поверхности земли, химический состав воды, воздуха, 
почвы и др.).

1.21. Объекты, принадлежащие организации и способ-
ные оказывать при их использовании оказывать биотиче-
ские воздействия (воздействия одних организмов на дру-
гие: фитогенные — воздействие растений, зоогенны — 
воздействие животных и микробиогенные — воздействие 
микроорганизмов) на окружающую среду.

2. Группа правовых рисков включает следующие про-
цессы и объекты:

2.1. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства по охране труда (опасное и вредное физическое, хими-
ческое, биологическое и психофизиологическое воздей-
ствие на организм человека).

2.2. Процессы соблюдения требований природоохран-
ного законодательства Российской Федерации.

2.3. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области ветеринарии, каран-
тина растений и фитосанитарного контроля.

2.4. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области технического регу-
лирования, затрагивающего объекты и системы, способные 
нанести ущерб окружающей среде.

2.5. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области лицензируемых 
видов деятельности (например, добыча полезных ископае-
мых, добыча биоресурсов и т. д.).

2.6. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области недропользования.
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2.7. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области землепользования.

2.8. Процессы соблюдения требований водоохранного 
законодательства Российской Федерации.

2.9. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны лесов.

2.10. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области противопожарной 
безопасности.

2.11. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области строительства.

2.12. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области качества и безопас-
ности продукции, работ, услуг.

2.13. Процессы соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области транспортировки товаров.

2.14. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области хранения товаров.

2.15. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области обращения с отхода-
ми производства и потребления.

2.16. Процессы соблюдения требований международ-
ных правовых актов в сфере защиты окружающей сре-
ды [Цели устойчивого развития ООН (2015), Парижское 
соглашение о климате (2020), Киотский протокол к Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата (1997), Монре-
альский протокол (1987), Роттердамский протокол (1998), 
Стокгольмская конвенция (2001), Конвенция Марпол 
(1978), Лондонская конвенция (1999), Директива по корпо-
ративной отчетности в области устойчивого развития Евро-
союза (2023) и др.] [15].

2.17. Процессы соблюдения требований международ-
ных стандартов, устанавливающих требования к обеспече-
нию экологической безопасности (ISO), углеродной отчет-
ности (CDP), раскрытию информации о климате (CDSB), 
отчетности в области устойчивого развития (GRI, SASB), 
интегрированной отчетности (IIRC) и раскрытию финансо-
вой информации, связанной с климатом (TCFD).

2.18. Процессы соблюдения требований международных 
наилучших практик и рекомендаций в сфере разработки, про-
изводства, хранения и реализации товаров, работ и услуг, спо-
собных оказывать воздействие на окружающую среду, включая 
здоровье человека, например GLP (Good Laboratory Practice), 
GCP (Good Clinical Practice), GMP (Good Manufacturing 
Practice), GSP (Good Service Practice), GDP (Good Distribution 
Practice) и GPP (Good Participatory Practice).

3. В состав группы репутационных рисков включаются:
3.1. Действия со стороны физического лица или группы 

лиц (сообщества), посягающие на репутацию компании.
3.2. Действия со стороны юридического лица или груп-

пы юридических и физических лиц (сообщества), посягаю-
щие на репутацию компании.

3.3. Действия со стороны органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, посягающие на 
репутацию компании.

3.4. Действия со стороны политических организаций 
(партий) и движений, посягающие на репутацию компании.

3.5. Действия со стороны физического лица или груп-
пы лиц (сообщества), посягающие на репутацию сотруд-
ников или членов органов корпоративного управления 
организации.

3.6. Действия со стороны юридического лица или груп-
пы юридических и физических лиц (сообщества), посягаю-

щие на репутацию сотрудников или членов органов корпо-
ративного управления организации.

3.7. Действия со стороны органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, посягающие  
на репутацию сотрудников или членов органов корпора-
тивного управления организации.

3.8. Действия со стороны политических организаций (пар-
тий) и движений, посягающие на репутацию сотрудников или 
членов органов корпоративного управления организации.

Анализируя перечисленные выше процессы и объекты, 
являющиеся частью проектов по внедрению и реализации 
принципов ESG в части экологической повестки, в качестве 
примера можно выделить следующие виды типовых опера-
ционных рисков, следствием реализации которых является 
негативное воздействие на окружающую среду или ухуд-
шение уровня оценки экологической безопасности (REO):

1.1. Риск непреднамеренных ошибочных действий 
работников основного производства при осуществлении 
производственных операций (REO1).

1.2. Риск преднамеренных ошибочных действий работ-
ников основного производства при осуществлении произ-
водственных операций (REO2).

1.3. Риск непреднамеренных ошибочных действий тех-
нического персонала компании при осуществлении техни-
ческого обслуживания технологического оборудования, 
зданий, сооружений и транспортных средств (REO3).

1.4. Риск преднамеренных ошибочных действий техни-
ческого персонала компании при осуществлении техниче-
ского обслуживания технологического оборудования, зда-
ний, сооружений и транспортных средств (REO4).

1.5. Риск непреднамеренных ошибочных действий тех-
нического персонала компании при осуществлении теку-
щего и капитального ремонта технологического оборудо-
вания, зданий, сооружений и транспортных средств (REO5).

1.6. Риск непреднамеренных ошибочных действий тех-
нического персонала компании при осуществлении теку-
щего и капитального ремонта технологического оборудо-
вания, зданий, сооружений и транспортных средств (REO6).

1.7. Риск непреднамеренных ошибочных действий 
административно-управленческого персонала и органов 
корпоративного управления организации, осуществляю-
щих свои управленческие полномочия по планированию, 
организации и контролю деятельности компании, затраги-
вающие вопросы экологической безопасности (REO7).

1.8. Риск преднамеренных ошибочных действий адми-
нистративно-управленческого персонала и органов корпо-
ративного управления организации, осуществляющих свои 
управленческие полномочия по планированию, организа-
ции и контролю деятельности компании, затрагивающие 
вопросы экологической безопасности (REO8).

1.9. Риск ужесточению законодательных требований  
в области экологической безопасности (REO9).

1.10. Риск наложения запретов и ограничений на дея-
тельность компании со стороны надзорных органов по 
результатам проведения контрольно-надзорных меропри-
ятий (REO10).

1.11. Риск непреднамеренных действий третьих лиц 
(физических и юридических), осуществляющих договор-
ные отношения с компанией по купле-продаже товаров, 
проведению работ и предоставлению услуг, способных 
нанести вред окружающей среде (REO11).

1.12. Риск преднамеренных действий третьих лиц (физи-
ческих и юридических), осуществляющих договорные  
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отношения с компанией по купле-продаже товаров, проведе-
нию работ и предоставлению услуг, способных нанести вред 
окружающей среде (REO12).

1.13. Риск непреднамеренных противоправных дей-
ствий физических или юридических лиц, не являющихся 
работниками или членами органов корпоративного управ-
ления компании, наносящие ущерб имуществу организа-
ции или приводящие к запретам и ограничениям ее дея-
тельности (REO13).

1.14. Риск преднамеренных противоправных дей-
ствий физических или юридических лиц, не являющих-
ся работниками или членами органов корпоративно-
го управления компании, наносящие ущерб имуществу 
организации или приводящие к запретам и ограничениям 
ее деятельности (REO14).

1.15. Риск возникновения эпидемий, источником кото-
рых является деятельность компании (REO15).

1.16. Риск возникновения эпизоотий, источником кото-
рых является деятельность компании (REO16).

1.17. Риск возникновения эпифиотий, источником кото-
рых является деятельность компании (REO17).

1.18. Риск возникновения техногенные аварий на объ-
ектах имущественного комплекса, принадлежащего компа-
нии (REO18).

1.19. Риск непреднамеренных действий третьих лиц, 
способных инициировать техногенные аварии на объектах 
(включая земельные участки), не принадлежащих компа-
нии, но расположенных на прилегающих к имущественно-
му комплексу компании территориях (REO19).

1.20. Риск преднамеренных действий третьих лиц, спо-
собных инициировать техногенные аварии на объектах 
(включая земельные участки), не принадлежащих компа-
нии, но расположенных на прилегающих к имущественно-
му комплексу компании территориях (REO20).

1.21. Риск возникновения пожаров и взрывов на объек-
тах имущественного комплекса, принадлежащего компа-
нии (REO21).

1.22. Риск возникновения пожаров и взрывов на объек-
тах (включая земельные участки), не принадлежащих ком-
пании, но расположенных на прилегающих к имуществен-
ному комплексу компании территориях (REO22).

1.23. Риск возникновения природных пожаров на при-
легающих к имущественному комплексу компании земель-
ных участках и расположенных на них объекты лесного 
хозяйства (REO23).

1.24. Риск возникновения инцидентов природно-геоло-
гического характера (например, оползни, карстовые разло-
мы и т. п.) (REO24).

1.25. Риск возникновения на территории промышлен-
ной площадки компании и прилегающих территориях 
инцидентов природно-геологического характера (напри-
мер, оползни, карстовые разломы и т. п.) (REO25).

1.26. Риск возникновения на территории промышленной 
площадки компании и прилегающих территориях инцидентов 
природно-гидрологического характера (например, паводки, 
разливы, приливы, прибойная волна и т. п.) (REO26).

1.27. Риск возникновения на территории промыш-
ленной площадки компании и прилегающих территори-
ях инцидентов природно-метеорологического характера 
(например, ураганы, ливни, засуха, заморозки, снегопады, 
град, гололед и т. п.) (REO27).

1.28. Риск нанесения ущерба имуществу, принадле-
жащему компании, транспортными средства, не принад-

лежащие компании, но осуществляющими на ее террито-
рии транспортировку грузов и погрузочно-разгрузочные 
работы (REO28).

1.29. Риск абиотического воздействия на окружающую 
среду (на человека, животных, растения, неживую приро-
ду) факторами (температура окружающей среды, влаж-
ность воздуха, физические свойства почвы и воды, осве-
щенность, радиационный фон, космическое излучение, 
изменения ландшафта или рельефа поверхности земли, 
химический состав воды, воздуха, почвы и др.), порожда-
емыми деятельностью компании (REO29).

1.30. Риск биотического воздействия на окружающую 
среду (воздействие одних организмов на другие: фитоген-
ные — воздействие растений, зоогенные — воздействие 
животных и микробиогенные — воздействие микроорга-
низмов) используемыми в деятельности компании растени-
ями, животными и микроорганизмами (REO30).

1.31. Риск негативного воздействия на окружающую 
среду продуктов и услуг, планируемых организацией  
к производству на всех стадиях жизненного цикла: добыча 
сырья, производство, транспортировка, реализация, потре-
бление и утилизация (REO31).

1.32. Риск выбросов в атмосферу производимых орга-
низацией загрязняющих веществ, таких как свинец, ртуть, 
летучие органические соединения, оксиды серы (SOx), окси-
ды азота (NOx), диоксины, твердые частицы и вещества, раз-
рушающие озоновый слой, которые могут привести к воз-
действию на окружающую среду и здоровье людей (REO32).

1.33. Риск загрязнения водных объектов и водоносных 
слоев путем прямых намеренных или аварийных сбросов  
в поверхностные водные объекты неочищенных поверх-
ностных стоков (REO33).

1.34. Риск загрязнения водных объектов и водоносных 
слоев путем прямых намеренных или аварийных сбросов 
в поверхностные водные объекты неочищенных бытовых 
стоков (REO34).

1.35. Риск загрязнения водных объектов и водоносных 
слоев путем прямых намеренных или аварийных сбросов 
в поверхностные водные объекты неочищенных промыш-
ленных стоков (REO35).

1.36. Риск низкой энергоэффективности процессов и 
объектов в рамках деятельности организации — высокий 
уровень потребления энергии для обеспечения зданий, 
транспорта, процессов производства, электробытовых при-
боров и электронного оборудования, для производства про-
дукции, предоставления услуг или иных целей (REO36).

1.37. Риск неэффективного использования воды в про-
изводственных целях, а также создание ограничения досту-
па к безопасным, надежным источникам питьевой воды и 
санитарным условиям (REO37).

1.38. Риск неэффективного использования организаци-
ей материалов, приводящего к негативному прямому или 
косвенному экологическому воздействию (например, воз-
действие от разработки месторождений полезных ископае-
мых или заготовкой древесины) (REO38).

1.39. Риск технологического отставания организации от 
основных конкурентов отрасли, не позволяющее использо-
вать ресурсо-, энергосберегающие и безопасные техноло-
гии (REO39).

Обоснованность столь тщательного подхода к иден-
тификации и анализу ESG-рисков подтверждается слова-
ми руководителя отдела консультационных услуг в обла-
сти устойчивого развития и ESG в компании BDO USA PC 
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Карен Баум: «Имеет смысл учитывать весь спектр ESG-ри-
сков при планировании непрерывности бизнеса, какими 
бы маловероятными ни казались эти события. Когда дело 
доходит до непрерывности бизнеса, лучше быть слишком 
подготовленным, чем позволить застать себя врасплох, ког-
да случается катастрофа» [5].

Процедуры качественного анализа идентифицирован-
ных экологических ESG-рисков целесообразно осущест-
влять с использованием стандартизированных методов ана-
лиза, таким как ETA (Event Tree Analysis), FTA (Fault tree 

analysis), FMEA/FMECA (Failure Mode and Effects Analysis), 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, BOW-
TIE (bow-tie analysis), ISHIKAWA DIAGRAM и др.

На рис. 2 на примере качественного анализа риска 
возникновения на территории промышленной площадки 
компании и прилегающих территориях инцидентов при-
родно-метеорологического характера (например, ураган-
ный ветер (REO27) представлена схема результатов дан-
ного вида анализа в виде структурной схемы BOW-TIE 
(«галстук-бабочка»).

Рис. 2. Структурная схема («галстук-бабочка») качественного анализа риска REO27 (разработка авторов)

Обращает на себя внимание тот факт, что именно нали-
чие результатов качественного анализа позволяет значи-
тельно сократить временные затраты на формирование 
мероприятий САРА-plane (Corrective And Preventive Actions 
plane) по снижению или предотвращению рисков данного 
вида в будущем. Сформированные в рамках проведения 
качественного анализа перечни потенциальных источников 
и последствий риска являются ничем иным, как объектами 
управления при разработке мероприятий САРА.

Заблаговременное проведение риск-менеджментом 
компании процедур по идентификации, качественно-
му и количественному анализу типовых рисков проекта  
по имплементации в управленческий контур организа-
ции принципов ESG позволяет не только значительно 
снизить уровень неопределенности при принятии соот-
ветствующего управленческого решения, но и обеспе-
чить возможность финансового планирования потенци-
альных затрат.

Указанная выше позиция подтверждается партнером 
парижского офиса McKinsey Марком Чиаполино: «Функ-
ции управления рисками должны разработать более слож-
ные процессы идентификации рисков. В этой динамичной 
среде быстро возникают новые риски, поэтому их необхо-
димо быстро обнаруживать вместе с областями их потенци-
ального воздействия» [7].

Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать следую-

щие выводы:
1. Развитие системы контроля и повышение уровня 

ответственности бизнеса за соблюдение норм экологиче-
ского законодательства в рамках реализации принципов 
ESG порождает необходимость выработки стандартизи-
рованных методов и инструментов качественного анализа 
соответствующих рисков компании.

2. Идентификация экологических ESG-рисков должна 
быть основана на определении внешних и внутренних про-
цессов и объектов (по отношению к компании), порождае-
мых данный вид рисков.

3. Разработка типовых реестров экологических рисков, 
их источников и потенциальных последствий позволит зна-
чительно оптимизировать процедуры качественного анали-
за указанных рисков.

4. Типовые реестры экологических рисков, их источ-
ников и потенциальных последствий могут быть исполь-
зованы в качестве базы проведения качественного ана-
лиза промышленными предприятиями различной отрас-
левой принадлежности, а также государственными 
органами исполнительной власти, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции в сфере экологического 
контроля (надзора).
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Заключение
Результаты научных исследований в области развития 

методов и инструментов идентификации, анализа и оценки 
рисков, связанных с отрицательным воздействием деятель-
ности организаций на окружающую среду, а также разра-
ботки требований, ограничений и действий, направленных 
на снижения такого воздействия, подтверждают необходи-
мость научного подхода к решению данных задач в различ-
ных формах взаимодействия общества (достижение ЦУР, 
внедрение принципов ESG и др.).

Решение задач в рамках новых вызовов (а именно  
к таким вызовам можно отнести экологическую повест-
ку) при жестком ограничении временного ресурса целе-

сообразно решить на основе уже существующих методов 
и инструментов, доказавших свою эффективность в дру-
гих направлениях деятельности. В то же время необходи-
мо постоянное эволюционирование указанных методов 
и практических инструментов в рамках альтернативного 
применения с учетом новых теоретических обоснований  
и практических экспериментов.

Дальнейшее развитие данного направления исследо-
ваний целесообразно осуществлять в рамках разработ-
ки перечней типовых методов количественного анализа 
экологических рисков компании с целью выбора и обо-
снования оптимальных расчетных алгоритмов для его 
проведения.
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