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АННОтАцИЯ
В статье обосновывается необходимость гармонизации финансовой и нефинансовой отчетности организации и раз-
работки соответствующей стратегии в области климатических рисков. Дана оценка их влияния на показатели финан-
совой отчетности и сформулированы требования к раскрытию информации в ней. Показаны востребованность инве-
сторами и другими заинтересованными сторонами подобных раскрытий, актуальность переориентации содержания 
с задачи описания влияния компании на окружающую среду на задачу отражения влияния климата на компанию, 
ее финансовые показатели и стратегию. На основе сравнительного анализа концептуальных основ международных 
стандартов доказана их взаимная непротиворечивость; вскрыты проблемы учета и раскрытия информации о клима-
тических рисках в финансовой и корпоративной отчетностях. Результатами проведенного исследования (при исполь-
зовании методов логического анализа, абстрагирования, аналогий, группировок, сравнительного анализа) являются 
сформулированные ключевые положения для разработки стратегии гармонизации финансовой и нефинансовой 
отчетности, в том числе в области климатических рисков; а также рекомендации по подготовке раскрытий в отноше-
нии взаимной обусловленности изменений климата и достигнутых результатов с перспективами развития компании. 
Исследование может быть интересно государственным органам России, соответствующим международным органи-
зациям при формировании стандартов финансовой и нефинансовой отчетности, заинтересованным пользователям, 
а также экономическим субъектам при разработке внутренних стандартов учета и отчетности.
Ключевые слова: климатические риски; финансовая отчетность; финансовые последствия климатических рисков; 
раскрытия в финансовой отчетности; нефинансовая отчетность
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ABSTRAcT
The paper substantiates the need to harmonize the financial and non-financial statements of the company and to 
develop the corrspodig strategy in climate risks. The study assesses the impact of climate change risks on financial 
reporting indicators and formulates requirements for disclosing information in financial and non-financial statements. 
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ВВЕДЕНИЕ
Идея гармонизации финансовой и нефинан-
совой отчетности уже прошла этап признания 
экономическим сообществом, получив пер-
вый практический опыт, приобретенный при 
отсутствии соответствующей стандартизации. 
Сегодня она находится в отправной точке фор-
мирования регулятивного оформления на фоне 
продолжения самостоятельного, пока еще бес-
системного, скорее точечного, реального во-
площения экономическими субъектами —  лиде-
рами в своей отчетности. Совет по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (СМС-
ФО), понимая необходимость перемен в части 
расширения финансовой отчетности за счет 
нефинансовой, по крайней мере, уже признает 
ее как важный фактор дальнейшего развития 
и даже самого существования финансовой от-
четности.

В этой связи стратегия гармонизации финансо-
вой и нефинансовой отчетности требует фундамен-
тальной проработки таких вопросов, как: на каких 
принципах должна базироваться эта стратегия? 
какие риски существуют в различных возможных 
ее вариантах? Причем вопрос может быть и более 
категоричным: достаточно ли гармонизации, или 
целесообразно слить обе отчетности в единую, по-
строенную на новых, возможно, зарождающихся 
сейчас принципах?

Новая цивилизация сейчас, очевидно, фор-
мируется. Причем наряду с такими ее явными 

внешними признаками, как стремительное изме-
нение технологий, цифровизация, глобализация, 
глобальная и мгновенная коммуникация, суще-
ствование человека совместно с искусственным 
интеллектом, всемирные катастрофы, грозящие 
всему человечеству, присутствуют и такие, как 
изменение самого человека и его приспособление 
к новой реальности. В условиях, когда меняется 
все —  претерпевает изменения и отчетная инфор-
мация, законы ее построения и представления. 
Пока она еще остается в форме, привычной для 
человека (в виде цифр, текста, графических ил-
люстраций) и не имеет иных измерений, обра-
зов, способов проникновения в разум человека, 
рассмотрим способы гармонизации финансовой 
и нефинансовой отчетности в области климати-
ческих рисков. Разумеется, мы отдаем себе отчет 
в том, что спустя лет пять, возможно, и раньше, 
могут реально появиться совершенно другие 
возможности для воспроизведения образа эко-
номического субъекта и его передачи человеку.

Анализ сегодняшних многочисленных научных 
работ свидетельствует, что среди нефинансовых 
мегатрендов, приводящих к значительным финан-
совым последствиям, особое место занимают риски 
изменения климата. В ежегодном докладе Всемир-
ного экономического форума о глобальных рисках 
по итогам 2019 г. системные угрозы, связанные 
с изменением климата и деградацией окружающей 
среды, рассматриваются как наиболее значимые 
и разрушительные факторы, которые будут угрожать 
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миру в течение следующего десятилетия 1. Изме-
нение климата оказывает серьезнейшее воздей-
ствие на социально-демографические показатели 
и процессы (смертность, продолжительность жизни, 
занятость, миграции) и самое непосредственное 
влияние на экономику стран, регионов, отраслей, 
прежде всего таких, как энергетика, строительство, 
транспорт, сельское и лесное хозяйство, и отдельных 
предприятий. Экономический ущерб от погодных 
явлений, связанных с изменением климата, по 
данным Institute for Sustainable Investing, Morgan 
Stanley 2, в период с 2016 по 2018 г. для мировой эко-
номики составил более 630 млрд долл. В настоящее 
время можно выделить непосредственные и опосре-
дованные, прежде всего, через экономические и со-
циальные последствия, направления воздействия 
изменения климата. Непосредственные (прямые) 
воздействия возникают в результате экстремальных 
погодных явлений, в увеличении повторяемости 
которых изменение климата играет все большую 
роль. С ними связаны гибель людей (например, при 
лесных пожарах, наводнениях), рост травматизма, 
повышение уровня заболеваемости и смертности 
в результате эпидемий, снижение трудоспособности 
вследствие обострения хронических заболеваний. 
Косвенные воздействия, обусловленные влияни-
ем изменения окружающей среды и экосистем 
на ухудшение экономической ситуации и среды 
обитания человека, также приводят к повышению 
уровня заболеваемости и смертности, но уже не по 
причине одномоментных событий, а в силу появ-
ления новых благоприятных условий для распро-
странения инфекционных заболеваний; вспышек 
нервных и психических расстройств, синдромов 
усталости и беспричинной паники, переходящих 
в затяжную стадию.

В сложившейся ситуации оценка и управление 
климатическими рисками становятся особенно ак-
туальными. В ответ на вызовы изменения климата 
на практике реально начинают формироваться 
новые направления адаптационного поведения 
хозяйствующих субъектов, одним из которых ста-
новится переход к устойчивому развитию на основе 
принципов «зеленой» инновационной экономики. 
Решению этой задачи посвящены многие инициа-

1 World Economic Forum. The Global Risks Report 2020. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_
Report_2020.pdf (дата обращения: 10.03.2020).
2 Financing-Climate-Action. URL: https://www.morganstanley.
com/ideas/bondholders-to-companies-lets-talk-climate-
change (дата обращения: 20.04.2020).

тивы на международном и национальном уровнях. 
Инвесторы, регулирующие органы и корпорации, 
устанавливают новые требования и стандарты по 
снижению рисков изменения климата через рынки 
капитала. Созданная Сеть центральных банков и ор-
ганов по надзору за экологизацией финансовой сис-
темы (The Network of Central Banks and Supervisors of 
Greening the Financial System) определяет изменение 
климата как источник структурного риска, влияю-
щего на систему, и отмечает, что оценки активов не 
в полной мере отражают связанные с климатом ри-
ски 3. По мере того, как инвесторы и регулирующие 
органы усиливают контроль за предоставлением 
необходимой информации, перед компаниями 
возникает проблема подготовки и предоставления 
в отчетности информации о рисках, связанных 
с изменением климата.

Пять лет назад (в 2015 г.) была образована Це-
левая группа по раскрытию финансовой информа-
ции, связанной с изменением климата, —Financial 
Stability Board’s Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD). Ее главной задачей 
сформулировано содействие отчитывающимся 
компаниям в раскрытии климатических рисков 
и их возможных финансовых последствий, а так-
же методическая поддержка профессиональных 
участников финансовых рынков в интеграции этих 
рисков в основные инструменты. В 2017 г. TCFD вы-
пустила официальные рекомендации по раскрытию 
климатических данных, в числе которых значилось 
тестирование стратегии компании и устойчивости 
ее бизнес-модели в условиях реализации различных 
сценариев изменения климата, а также и раскры-
тие информации о том, как будут корректировать-
ся стратегия и бизнес-модель в зависимости от 
различных факторов и как станут осуществляться 
поставленные цели. Рекомендациями также пред-
ложено компаниям раскрывать, как их менеджмент 
анализирует и контролирует климатические риски. 
Эти рекомендации стали основой для корректи-
ровки и уточнения действующих систем нефинан-
совой отчетности, таких как GRI (Global Reporting 
Initiative), IIRC и SASB, ESG-индексы и рейтинги 4.

3 Central Banks and Supervisors Network for Greening 
t h e  F i n a n c i a l  S y s t e m  ( N G F S ) . U R L :  h t t p s : / / w w w.
mainstreamingclimate.org/ngfs (дата обращения: 10.03.2020).
4 Task Force on Climate-related Financial Disclosures. 
Recommendations of the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures. 2017. URL: https://www.fsb-tcfd.org/
wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.
pdf (дата обращения: 20.03.2020). Task Force on Climate-
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Разработкой такого документа TCFD был сделан 
эволюционный шаг, поскольку новые рекомендации 
намного качественнее по сравнению с предшест-
вующими в этой области, например рекомендаци-
ями Глобальной инициативы (GRI). Главным в них 
выступает требование переориентации с раскры-
тия информации о влиянии компании на климат 
на раскрытие информации о влиянии климата на 
компанию.

То, что составители отчетности об устойчивом 
развитии делают сегодня согласно требованиям 
(рекомендациям) стандартов, следует считать важ-
ным, но уже пройденным этапом. Новый подход, 
по своей сути, является универсальным и должен 
использоваться каждой компанией; не отменяя 
прежнего, он позволяет увидеть комплексную кар-
тину функционирования экономических субъектов 
в условиях климатических рисков. Приращение 
полезных знаний инвесторов и других стейкхолде-
ров за счет информации, раскрывающей влияние 
климата на деятельность организации, создает 
реальные возможности повысить точность оценки 
необходимой (и прогнозируемой) отдачи на ин-
вестиции с учетом ожидаемых рисков; понимать, 
насколько те или иные компании готовы к измене-
ниям климата, и принимать более обоснованные 
инвестиционные решения.

ПРОБЛЕМы УчЕтА И РАСКРытИЯ 
ИНФОРМАцИИ О КЛИМАтИчЕСКИХ 

РИСКАХ В ФИНАНСОВОй 
И КОРПОРАтИВНОй ОтчЕтНОСтИ

Анализ научных публикаций по исследуемой 
проблеме позволил констатировать наличие 
множественности и неоднозначности подходов 
к порядку формирования правил для раскрытия 
информации о социальной и экологической от-
ветственности, а также трактовок основных поня-
тий, используемых в данной области. Отсутствие 
единства, как на глобальном, так и региональном, 
страновом уровнях, проявляется в наличии раз-
личных регулятив, в том числе стандартов форми-
рования корпоративной отчетности GRI; концеп-
туальных основ интегрированной отчетности IR 
(Integrating Reporting); рекомендаций TCFD; реко-

related Financial Disclosures. The Task Force on Climate-
related Financial Disclosures: 2018 Status Report. 2018. URL: 
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/09/
FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092618.pdf (дата обраще-
ния: 12.03.2020).

мендации CDP —  проекта по раскрытию инфор-
мации о влиянии организации на окружающую 
среду (климат, водные и лесные ресурсы) и др., 
а также об отсутствии единообразных требований, 
значимых для бизнеса и организаций [подобных 
фондовым биржам, требующим представления 
финансовой отчетности в формате МСФО (в не-
которых случаях ГААП США)].

Большинство исследователей делают акцент на 
сложность достижения взаимопонимания между 
отчитывающимися организациями и пользовате-
лями их отчетности при применении различных 
стандартов, одновременно отмечая в качестве по-
ложительного момента возможность расширения 
круга составителей отчетности и ее пользователей 
[1–3]. В работах зарубежных ученых [4, 5] особо 
подчеркивается, что взаимопонимание должно 
основываться на уверенности в достоверности и вы-
соком качестве отчетной информации.

Отдельно необходимо выделить научные работы, 
в которых изучается контент раскрытий в отноше-
нии конкретных вопросов экологической ответ-
ственности и рисков [6–9] и которые необходимы 
как основа для дальнейшего детального анализа 
совершенствования требований к раскрытию ин-
формации о воздействиях компаний на климат 
и воздействиях климатических рисков на компании 
[6–8, 10]. Анализ потребностей инвесторов в полу-
чении сведений о рисках воздействия климатиче-
ских факторов на бизнес (как в краткосрочной, так 
и долгосрочной перспективе) проведен в [10–12]. 
В ряде работ предлагаются теоретические разра-
ботки, например, заслуживает научного внимания 
многоуровневая теоретическая модель достижения 
устойчивого развития (имеющая значительный по-
тенциал для применения в любом бизнесе), а также 
предложение нового целостного учета, результатом 
которого является информация, обеспечивающая 
пользователям понимание и оценку воздействия 
бизнеса на окружающую среду [13, 14].

Анализ действующего законодательства и норм 
регулирования в области финансовой отчетности 
показал, что регуляторы, уже не имея возможно-
сти игнорировать существующие экологические 
проблемы, в том числе и климатические изменения, 
вводят в устанавливаемые ими правила требования 
раскрывать в финансовой отчетности информа-
цию, касающуюся климата, включая климатические 
риски. Подобные требования содержатся, напри-
мер, в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности», МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 
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изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 
36 «Обесценение активов», МСФО (IAS) 37 «Оце-
ночные обязательства, условные активы, условные 
обязательства», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые ин-
струменты: раскрытие информации» и некоторых 
других стандартах. Одновременно с этим выявлено, 
что для формирования финансовой отчетности 
проблема экологических угроз, климатических 
рисков разработчиками стандартов не выделяется 
в самостоятельный значимый фактор. Между тем 
их влияние на финансовое положение предприятия, 
результаты его деятельности, способность генери-
ровать денежные потоки в будущем должно явно 
вытекать из данных отчетности. Очевидно, что 
разработчики стандартов финансовой отчетности 
полагали, что основное раскрытие сведений об 
изменениях климата должно регулироваться проце-
дурами корпоративного управления, а последствия 
изменения климата, оказывающие существенное 
влияние на деятельность компании, а также стра-
тегия, используемая компанией для управления 
соответствующими рисками, будут представлены 
в нефинансовой отчетности. Результаты проведен-
ного анализа влияния климатических рисков на 
важнейшие финансовые показатели доказывают, 
что их игнорирование в скором будущем может 
привести к тому, что финансовая отчетность уже 
не сможет выполнять свою основную функцию —  
обеспечивать достоверное представление данных 
о финансовом положении, результатах и денежных 
потоках, необходимых для принятия управленче-
ских решений.

МЕтОДы И МЕтОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Область климатических рисков как объекта ис-
следования в настоящее время очень актуальна 
не только для экономики, но для человечества 
в целом, причем ее границы расширяются с ка-
ждым годом. Множество взаимосвязанных явле-
ний, соединяясь, пересекаясь, дополняя друг дру-
га, создают общую совокупность, которую можно 
именовать «климатические риски». Изменение 
климата включает и потепление, и учащение ка-
тастрофических явлений (наводнений, ураганов, 
тайфунов), и загрязнение морей, океанов, земли, 
воздуха, возникновение все более губительных 
эпидемий. Что является причиной, а что следст-
вием, наука выясняет. Определенная часть этих 
явлений, по всей видимости, связана с процес-

сами, не имеющими отношения к факту суще-
ствования людей. Но другая часть, несомненно, 
обусловлена научно-техническим прогрессом 
и является определенной платой за приносимые 
им блага рисками. В свою очередь, ее можно раз-
делить на две составляющие: «неизбежную», ко-
торая существовала всегда, сопровождая переход 
цивилизации от стадии к стадии и «устранимую», 
которую теоретически избежать можно, но прак-
тически очень сложно. Шагом, на первый взгляд 
не самым важным с точки зрения реальности 
финансово-экономической деятельности, но спо-
собным помочь практическому уменьшению ри-
сков, связанных с климатическими изменениями, 
является повышение качества информативности 
финансовой и нефинансовой отчетности в обла-
сти климатических рисков посредством гармони-
зации информации в ней.

Как показывают исследования, инвесторами 
востребована информация двух типов: во-пер-
вых, о влиянии компании и ее деятельности на 
окружающую среду, во-вторых, о влиянии клима-
тических изменений на стратегию компании, ее 
бизнес-модель и способность создавать стоимость 
[10, 11, 15]. В нефинансовой отчетности первый 
тип раскрытий стал фактической нормой (многие 
организации составляют отчеты об устойчивом 
развитии; включают в интегрированные отчеты 
разделы, в которых освещается экологическая от-
ветственность бизнеса и управление природным 
капиталом). Второй тип информации встречается 
крайне редко, хотя именно подобные сведения 
имеют высокую степень аналитичности, так как 
позволяют провайдерам капитала, страховым 
компаниям измерять собственные риски, оценив 
с высокой точностью риски клиентов в отноше-
нии сохранения ими финансовой устойчивости, 
способности управлять процессом создания сто-
имости в условиях меняющегося климата. Для 
наполнения экономического информационного 
пространства качественной информацией, отно-
сящейся к изменению климата (в том числе соот-
ветствующей второму типу), необходима система, 
обеспечивающая ее формирование и раскры-
тие, включая финансовую оценку последствий 
влияния на бизнес климатических рисков. Роль 
таких раскрытий возрастает не только в связи 
с ожиданиями инвесторов, но также и в связи со 
стремлением экономических субъектов к обеспе-
чению долгосрочного функционирования в ста-
дии устойчивого развития.
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Подготовка информации о климатических ри-
сках, релевантной для пользователей двух видов 
отчетности, требует решения таких проблем, как: 
стандартизация климатических рисков, методов их 
выявления и расчета; моделирование различных 
сценариев изменения климата и его последствий [16, 
17]; разработка способов оценки влияния клима-
тических рисков на показатели финансовой отчет-
ности; разработка и выбор вариантов интеграции 
результатов оценки рисков для анализа прини-
маемых инвестиционных и финансовых решений.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Хотя в настоящее время проведенные научные ис-
следования уже фиксируют определенные сдвиги 
в отношении раскрытия информации о клима-
тических рисках в нефинансовой отчетности 
(у правительственных и неправительственных 
организаций, представляющих отчетность) [18], 
однако раскрытия имеют много недостатков, не 
позволяющих считать их достаточно информа-
тивными: слишком повествовательный характер 
раскрытий, неполнота, бессистемность, нерегу-

лярность представления, длительность периодов 
(нередко несколько лет) между представлением. 
Это подтверждает, что проблема раскрытия ин-
формации о климатических рисках полностью не 
решена и в нефинансовой отчетности, что требу-
ет проведения дальнейших исследований оцен-
ки влияния изменений климата на деятельность 
компаний, прежде всего с финансовой точки 
зрения. Это связано с тем, что принятие финан-
совых и инвестиционных решений изначально 
базируется на анализе способности компании эф-
фективно управлять активами и обязательствами, 
генерировать денежные потоки [19]. Такой анализ 
предполагает системную оценку потенциального 
влияния климатических рисков на экономические 
ресурсы, обязательства, капитал, доходы, расходы 
и денежные потоки компаний 5.
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