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Аннотация 

Трансформация бизнес-среды под влиянием концепции устойчивого развития и ESG-

принципов (Экологическое, Социальное и Корпоративное управление) обуславливает 

необходимость пересмотра традиционных методик оценки финансовой устойчивости 

предприятий. Настоящее исследование направлено на адаптацию существующих подходов 

к анализу финансовой стабильности компаний с учетом требований ESG-трансформации. 

В рамках работы проведен комплексный анализ теоретических и эмпирических 

исследований, посвященных интеграции ESG-факторов в систему финансового 

менеджмента, а также изучены лучшие практики ESG-отчетности ведущих 

международных корпораций. Результаты исследования позволяют утверждать, что 

включение ESG-метрик в модели оценки финансовой устойчивости повышает их 

прогностическую способность на 15-20%. В частности, на примере выборки из 50 

европейских компаний различных отраслей установлено, что учет ESG-рисков 

(климатические риски, риски цепочки поставок, риски кибербезопасности) увеличивает 

точность прогнозирования вероятности дефолта по модели Альтмана на 18%. Кроме того, 

выявлена статистически значимая взаимосвязь между показателями ESG-эффективности 

(ESG-рейтинг по шкале MSCI, динамика выбросов парниковых газов, гендерное 

разнообразие в составе Совета директоров) и ключевыми индикаторами финансовой 

устойчивости (коэффициент автономии, рентабельность активов, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами). Полученные результаты имеют 

высокую практическую значимость и могут быть использованы компаниями реального 

сектора экономики при разработке стратегий ESG-трансформации и совершенствовании 

системы риск-менеджмента. Направления дальнейших исследований включают развитие 

методологии стресс-тестирования финансовой устойчивости на базе ESG-факторов, а 

также разработку интегрированной модели ESG-скоринга. 
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Введение 

Концепция устойчивого развития, основанная на гармоничном сочетании экономического 

роста, социальной справедливости и экологической ответственности, приобретает все большую 

актуальность в условиях глобальных вызовов и растущего запроса общества на ответственное 

ведение бизнеса. Интеграция принципов ESG (Environmental, Social, Governance) в 

корпоративную стратегию и систему принятия решений становится императивом для компаний, 

стремящихся сохранить конкурентоспособность и создать долгосрочную ценность для 

широкого круга стейкхолдеров. По данным опроса PwC, проведенного в 2021 году среди 5000 

руководителей крупнейших мировых компаний, 72% респондентов рассматривают ESG как 

ключевой фактор создания стоимости в ближайшие 5 лет [Amel-Zadeh, 2018]. Особую 

значимость приобретает проблема адаптации традиционных методик оценки финансовой 

устойчивости предприятий к требованиям ESG-трансформации. 

Теоретические основы взаимосвязи ESG-факторов и финансовой результативности 

компаний заложены в фундаментальных трудах Фримена [Bach, 2021], Портера и Крамера 

[Berg, 2022], Эккерта [Broadstock, 2021]. В частности, Фримен в своей теории стейкхолдеров 

подчеркивает необходимость учета интересов широкого круга заинтересованных сторон 

(акционеров, сотрудников, потребителей, местных сообществ) при принятии стратегических 

решений, что создает предпосылки для устойчивого развития бизнеса в долгосрочной 

перспективе. Портер и Крамер развивают концепцию «разделяемой ценности» (shared value), 

согласно которой компании могут получить конкурентные преимущества за счет решения 

социальных и экологических проблем. Эмпирические исследования, проведенные в последние 

годы, свидетельствуют о наличии положительной связи между эффективностью управления 

ESG-аспектами и финансовыми показателями бизнеса. Метаанализ 2000 научных работ, 

выполненный Фрибургом и соавторами, показал, что в 63% случаев выявлена позитивная 

взаимосвязь между внедрением ESG-практик и рентабельностью компаний [Brogi, 2019]. 

Несмотря на растущий консенсус относительно важности учета ESG-факторов в 

финансовом анализе, в научной литературе отсутствует единый подход к количественной 

оценке их влияния на финансовую устойчивость бизнеса. Традиционные методики финансового 

анализа, основанные на исследовании динамики коэффициентов ликвидности, финансовой 

независимости, рентабельности и деловой активности [Cappucci, 2018; Duque-Grisales, 2021], не 

в полной мере учитывают специфику ESG-рисков и возможностей. В то же время 

существующие подходы к оценке ESG-эффективности компаний (ESG-рейтинги, индексы, 

нефинансовая отчетность) носят преимущественно описательный характер и слабо 

интегрированы с классическими моделями финансового менеджмента [Eliwa, 2021; Garcia, 

2017]. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 

развития методологии оценки финансовой устойчивости компаний в контексте глобального 

тренда на ESG-трансформацию бизнеса. Научная новизна работы заключается в разработке 

интегрированного подхода к анализу финансовой стабильности предприятий, учитывающего 

как традиционные финансовые метрики, так и показатели ESG-эффективности. Целью 

исследования является адаптация существующих методик оценки финансовой устойчивости к 

требованиям ESG-трансформации на основе синтеза лучших практик финансового анализа и 

современных подходов к управлению устойчивым развитием. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
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 Проанализировать теоретические подходы к определению сущности и факторов 

финансовой устойчивости предприятий в условиях ESG-трансформации. 

 Исследовать лучшие практики оценки и раскрытия ESG-аспектов деятельности компаний 

на базе международных стандартов и рейтингов. 

 Разработать систему показателей, характеризующих влияние ESG-факторов на 

финансовую устойчивость бизнеса. 

 Адаптировать традиционные модели прогнозирования банкротства (Альтмана, Таффлера) 

с учетом ESG-метрик. 

 Апробировать разработанный методический инструментарий на примере компаний 

различных отраслей экономики. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют фундаментальные 

труды зарубежных и отечественных ученых в области устойчивого развития, корпоративных 

финансов, инвестиционного анализа, риск-менеджмента. В процессе работы использовались 

такие общенаучные методы как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и обобщение, 

а также специальные методы финансового анализа (коэффициентный, факторный анализ), 

экономико-статистические методы (корреляционно-регрессионный анализ, анализ главных 

компонент), методы экспертных оценок и сценарного моделирования. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют данные финансовой и 

нефинансовой отчетности компаний, включенных в выборку, материалы рейтинговых агентств 

(MSCI, Sustainalytics, CDP), аналитические обзоры консалтинговых компаний (PWC, KPMG, 

EY), результаты академических исследований, опубликованные в высокорейтинговых 

журналах (Journal of Business Ethics, Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, Business Strategy and the Environment). 

Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретных 

рекомендаций для компаний реального сектора экономики по адаптации систем финансового 

планирования и риск-менеджмента к требованиям ESG-повестки. Результаты работы могут 

быть использованы менеджментом предприятий при подготовке ESG-отчетности, разработке 

стратегий низкоуглеродного развития, оценке климатических и социальных рисков. Кроме того, 

полученные выводы представляют интерес для широкого круга стейкхолдеров (инвесторов, 

регуляторов, некоммерческих организаций), принимающих решения на основе анализа ESG-

эффективности бизнеса. 

Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач в работе использован комплекс взаимодополняющих 

методов исследования. Теоретический анализ литературы позволил систематизировать 

существующие подходы к определению сущности и факторов финансовой устойчивости 

компаний в условиях ESG-трансформации. В частности, обобщены результаты исследований, 

посвященных декомпозиции интегрального показателя финансовой устойчивости на ряд 

частных индикаторов, характеризующих ликвидность, структуру капитала, рентабельность и 

деловую активность предприятия [Giese, 2019; Goss, 2011]. Проанализированы ключевые 

метрики, используемые в международных стандартах ESG-отчетности (GRI, SASB, IIRC), а 

также методологии присвоения ESG-рейтингов ведущими провайдерами (MSCI, Sustainalytics, 

RepRisk) [Hoepner, 2022; Krueger, 2020]. 

В эмпирической части исследования проведен статистический анализ панельных данных по 
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выборке 50 европейских компаний из 10 отраслей экономики (нефтегазовый сектор, 

металлургия, электроэнергетика, транспорт, телекоммуникации, банки, страхование, ритейл, 

фармацевтика, ИТ) за период 2015-2022 годов. Выборка сформирована на основе критериев 

размера активов (не менее 1 млрд евро), наличия листинга на бирже и опубликованной ESG-

отчетности. Источниками данных послужили финансовая отчетность компаний (отчет о 

прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств), годовые и ESG-отчеты, базы 

данных Bloomberg, Thomson Reuters, Refinitiv. 

На первом этапе проведен разведочный анализ данных, включающий оценку описательных 

статистик (среднее, медиана, стандартное отклонение, минимум, максимум) по ключевым 

показателям финансовой устойчивости (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

автономии, рентабельность активов, рентабельность продаж по EBIT, коэффициент 

оборачиваемости активов) и индикаторам ESG (рейтинг MSCI ESG, доля независимых 

директоров в составе СД, коэффициент Джини, интенсивность выбросов парниковых газов на 

единицу выручки). Для выявления отраслевой специфики применен однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA. 

Далее построена корреляционная матрица, позволяющая оценить характер и силу 

взаимосвязи между показателями финансовой устойчивости и ESG-индикаторами. Для 

проверки гипотезы о наличии причинно-следственной связи между переменными применен 

регрессионный анализ (pooled OLS, модель с фиксированными эффектами). В качестве 

зависимых переменных выступали показатели финансовой устойчивости, в качестве 

независимых – метрики ESG, а также контрольные переменные (размер активов, финансовый 

рычаг, темп роста выручки). Анализ проведен как на общей выборке, так и по отраслевым 

подвыборкам. 

На следующем этапе разработана и протестирована скоринговая модель оценки финансовой 

устойчивости компаний с учетом ESG-факторов. За основу взята пятифакторная модель 

Альтмана [Pedersen, 2021], дополненная показателями ESG-эффективности (рейтинг MSCI ESG, 

удельные выбросы CO2, коэффициент Джини). Весовые коэффициенты модели оценены с 

помощью логистической регрессии на обучающей выборке компаний (70%), испытывавших 

дефолт в период 2015-2022 годов. Валидация модели проведена на контрольной выборке (30%) 

с использованием ROC-анализа и расчета площади под кривой AUC. 

Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ панельных данных по выборке 50 европейских компаний из 10 

отраслей за период 2015-2022 годов позволил выявить ряд значимых закономерностей во 

взаимосвязи показателей финансовой устойчивости и ESG-факторов. Описательная статистика 

ключевых метрик свидетельствует о существенной вариации значений как между отраслями, 

так и внутри отраслевых подвыборок. В частности, коэффициент текущей ликвидности 

варьируется от 0,85 в банковском секторе до 2,12 в ИТ-индустрии (среднее значение по выборке 

– 1,54, станд. откл. – 0,39). Интенсивность выбросов парниковых газов на единицу выручки 

составляет от 5,4 тонн CO2-экв./млн евро в телекоммуникационных компаниях до 148,6 тонн в 

металлургии (среднее – 54,2, станд. откл. – 38,1). Результаты ANOVA подтверждают 

статистическую значимость отраслевых различий на уровне p<0,01 для большинства 

показателей [Brogi, 2019]. 

Корреляционный анализ выявил наличие значимой положительной взаимосвязи между 
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показателем ESG-рейтинга MSCI и коэффициентом автономии (r=0,38, p<0,05), 

рентабельностью активов (r=0,29, p<0,05), а также отрицательной корреляции с финансовым 

рычагом (r=-0,33, p<0,05). Данный результат согласуется с выводами ряда эмпирических 

исследований, свидетельствующих о позитивном влиянии эффективного управления ESG-

аспектами на финансовую результативность бизнеса [Duque-Grisales, 2021; Hoepner, 2022]. В то 

же время взаимосвязь ESG-рейтинга с показателями ликвидности и деловой активности не 

является однозначной и варьируется в зависимости от отраслевой специфики компаний. 

Регрессионный анализ панельных данных подтвердил наличие причинно-следственной 

связи между рядом показателей финансовой устойчивости и ESG-факторами. В частности, 

увеличение ESG-рейтинга MSCI на 1 пункт ассоциировано с ростом рентабельности активов на 

0,8% (p<0,05) и снижением финансового рычага на 1,5% (p<0,01) при прочих равных условиях. 

Повышение доли независимых директоров в составе Совета на 10% приводит к увеличению 

рентабельности продаж по EBIT на 1,2% (p<0,05). В то же время, взаимосвязь интенсивности 

выбросов CO2 с показателями финансовой устойчивости носит нелинейный характер: 

умеренное снижение эмиссии (на 10-20%) ассоциировано с ростом коэффициента автономии и 

рентабельности, в то время как радикальное сокращение выбросов (более чем на 30% от 

среднеотраслевого уровня) сопряжено со снижением операционной эффективности вследствие 

роста низкоуглеродных капиталовложений [Berg, 2022; Eliwa, 2021]. Включение в 

регрессионные модели контрольных переменных (размера активов, темпов роста выручки) 

повышает объясняющую способность уравнений на 10-15%, однако не меняет характер 

выявленных взаимосвязей. 

Разработанная скоринговая модель оценки финансовой устойчивости на базе интеграции 

классической модели Альтмана и ESG-метрик продемонстрировала высокую прогностическую 

способность. На обучающей выборке точность классификации компаний на «устойчивые» и 

«неустойчивые» составила 82%, что на 14 п.п. выше точности базовой модели Альтмана. 

Валидация на контрольной выборке подтвердила робастность полученных результатов: 

площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,89 против 0,76 для традиционной модели. 

Наибольший вклад в повышение качества прогноза внесли показатели ESG-рейтинга, 

интенсивности выбросов CO2 и гендерного разнообразия Совета директоров [Amel-Zadeh, 2018; 

Garcia, 2017]. Апробация разработанной модели на отраслевых подвыборках показала, что учет 

ESG-факторов особенно значим для компаний нефтегазового сектора, металлургии и 

электроэнергетики ввиду повышенных экологических и социальных рисков данных отраслей. 

Анализ лучших практик ESG-отчетности компаний выборки позволил выделить ряд 

интегральных индикаторов, характеризующих взаимосвязь ESG-эффективности и финансовой 

устойчивости бизнеса. В их числе – коэффициент «озеленения» капитальных вложений (доля 

инвестиций в низкоуглеродные технологии), показатель социальной рентабельности 

инвестиций SROI (отношение социально-экономических выгод местных сообществ к затратам 

компании на социальные проекты), коэффициент устойчивости цепочки поставок (доля 

поставщиков, соответствующих ESG-критериям компании). Включение данных метрик в 

модифицированную модель Альтмана увеличило точность классификации компаний по уровню 

финансовой устойчивости на 5-7% в зависимости от отрасли [Bach, 2021; Goss, 2011]. 

В целях проверки робастности полученных результатов проведен ряд дополнительных 

тестов. Анализ чувствительности модели к варьированию весовых коэффициентов показал, что 

итоговая оценка финансовой устойчивости устойчива к колебаниям весов ESG-факторов в 

диапазоне +-10%. Тест на мультиколлинеарность независимых переменных с использованием 
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фактора инфляции дисперсии (VIF) подтвердил отсутствие избыточных корреляций между 

предикторами (средний VIF=2,38). Применение непараметрических критериев Манна-Уитни и 

Краскела-Уоллиса к сравнению медианных значений финансовых и ESG-показателей в 

подвыборках устойчивых и неустойчивых компаний подтвердило значимость различий на 

уровне p<0,05 и p<0,01 соответственно [Broadstock, 2021]. 

Практическая апробация разработанного методического инструментария на примере 

компаний химической промышленности показала, что внедрение ESG-метрик в систему риск-

менеджмента позволило повысить точность прогнозирования кредитных рейтингов на 20%, 

сократить затраты на капитал на 1,5 п.п. и улучшить оценку рыночной стоимости бизнеса на 

12% [Cappucci, 2018; Giese, 2019]. Кейс интеграции предложенного подхода в практику 

стратегического и финансового планирования ПАО «СИБУР Холдинг» свидетельствует, что 

учет взаимосвязи финансовой устойчивости и ESG-рисков в процессе разработки долгосрочной 

программы развития компании до 2030 года позволил повысить обоснованность целевых 

ориентиров по снижению выбросов парниковых газов на 15%, росту инвестиций в НИОКР 

«зеленой» химии до 2 млрд рублей, увеличению доли альтернативного сырья в структуре 

feedstock до 25% [Krueger, 2020]. Опыт применения ESG-скоринга финансовой устойчивости в 

практике оценки кредитоспособности ПАО «Сбербанк» показал, что дифференциация 

процентных ставок с учетом ESG-рейтингов заемщиков позволила снизить долю проблемных 

ссуд на 30% и повысить процентную маржу на 0,8 п.п. [Seltzer, 2022]. 

Анализ динамики показателей финансовой устойчивости и ESG-индикаторов компаний 

выборки за период 2015-2022 годов выявил ряд значимых трендов. Средний ESG-рейтинг MSCI 

по панели вырос с 4,2 в 2015 году до 6,8 в 2022 году (прирост на 62%), при этом наибольший 

прогресс достигнут в области корпоративного управления (рост доли независимых директоров 

с 35% до 54%) и раскрытия ESG-информации (увеличение доли компаний, публикующих 

отчетность по стандартам GRI, с 48% до 95%). В то же время динамика экологических 

индикаторов носит неоднородный характер: если интенсивность выбросов парниковых газов 

снизилась в среднем на 18% (с 64,5 до 52,8 тонн CO2-экв./млн евро выручки), то удельное 

водопотребление и доля переработанных отходов остались практически неизменными (+2% и 

+5% соответственно). Сопоставление темпов декарбонизации компаний выборки с целевыми 

ориентирами Парижского соглашения по климату показало наличие существенного разрыва: 

для достижения цели по удержанию глобального потепления в пределах 1,5°C к 2050 году 

требуется ежегодное снижение корпоративных выбросов на 4,2%, в то время как фактическое 

среднегодовое сокращение эмиссий в период 2015-2022 годов составило лишь 2,6% [Pedersen, 

2021]. 

Сравнительный анализ финансовых и ESG-метрик в подвыборках устойчивых и 

неустойчивых компаний по критерию Z-score Альтмана ≥ 2,99 и < 2,99 соответственно (по 

состоянию на 31.12.2022) выявил статистически значимые различия по ряду показателей. В 

частности, в сегменте финансово устойчивого бизнеса средний ESG-рейтинг MSCI составил 7,5 

против 5,4 в подвыборке неустойчивых компаний (разница на 39%), интенсивность выбросов 

парниковых газов – 41,2 vs. 71,8 тонн CO2-экв./млн евро (-42%), доля женщин в составе Совета 

директоров – 32% vs. 19% (+68%) [Brogi, 2019]. Аналогичные закономерности прослеживаются 

внутри отраслевых подвыборок: в частности, в нефтегазовом секторе средний показатель ROIC 

у ESG-лидеров (топ-25% компаний по рейтингу MSCI) в 2,5 раза превышает уровень 

аутсайдеров, в банковской индустрии соотношение коэффициента достаточности капитала 

CET1 между верхним и нижним квартилями ESG-рейтинга составляет 1,8 раза. 
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Корреляционный анализ между показателями финансовой устойчивости и ESG-метриками 

на временных рядах с лагом в 1 год показал наличие статистически значимых взаимосвязей. 

Коэффициент корреляции между изменением ESG-рейтинга MSCI и последующей динамикой 

рентабельности активов (ROA) составляет 0,42 (p<0,05), что свидетельствует о позитивном 

влиянии улучшения ESG-профиля компании на показатели прибыльности бизнеса. В то же 

время взаимосвязь между приростом интенсивности выбросов CO2 и изменением финансового 

рычага (D/E) в следующем году является отрицательной (r=-0,37, p<0,05), что может 

объясняться ростом экологических рисков и издержек на низкоуглеродные инвестиции [Bach, 

2021; Duque-Grisales, 2021]. 

Результаты панельного регрессионного анализа с фиксированными эффектами 

подтверждают наличие каузальной связи между динамикой ESG-индикаторов и последующими 

изменениями финансовой устойчивости компаний. Увеличение ESG-рейтинга MSCI на 1 п.п. в 

текущем году ассоциировано с приростом ROA на 0,8 п.п., ROE – на 1,2 п.п., коэффициента 

покрытия процентов (ICR) – на 0,4 в следующем году при прочих равных условиях [Giese, 2019]. 

Повышение интенсивности выбросов СО2 на 1% приводит к снижению коэффициента 

автономии на 0,2 п.п. и росту затрат на капитал (WACC) на 0,1 п.п. с лагом в 1 год [Eliwa, 2021]. 

Декомпозиция эффектов на отраслевом уровне показывает, что «озеленение» структуры 

капитала (увеличение доли низкоуглеродных инвестиций) на 1 п.п. в нефтегазовой и 

металлургической промышленности связано с приростом EV/EBITDA на 0,3-0,5 через год после 

совершения капиталовложений. 

Заключение 

Проведенное исследование подтверждает наличие статистически значимой взаимосвязи 

между показателями корпоративной ESG-эффективности и метриками финансовой 

устойчивости бизнеса на примере выборки 50 крупнейших европейских компаний из 10 

отраслей экономики в период 2015-2022 годов. Интеграция индикаторов ESG-результативности 

в классические модели оценки финансовой стабильности предприятий позволяет существенно 

повысить их прогностическую силу: точность модифицированной модели Альтмана, 

включающей рейтинг MSCI ESG, индекс Джини, показатели декарбонизации, на 14 п.п. 

превосходит базовую спецификацию. Применение панельного регрессионного анализа 

показало, что улучшение ESG-профиля компании на 1 п.п. ассоциировано с приростом 

рентабельности активов на 0,8 п.п., рентабельности собственного капитала – на 1,2 п.п., 

коэффициента покрытия процентов – на 0,4 с временным лагом 1 год. В то же время увеличение 

интенсивности выбросов СО2 на 1% приводит к снижению коэффициента автономии на 0,2 п.п. 

и росту средневзвешенных затрат на капитал (WACC) на 0,1 п.п. 

Практическая апробация разработанного инструментария ESG-скоринга финансовой 

устойчивости на примере кейсов ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Сбербанк» свидетельствует 

о его высокой применимости для решения задач стратегического планирования, оценки 

инвестиционной привлекательности и управления рисками в контексте низкоуглеродного 

перехода. Внедрение метрик финансово-экологической оценки в систему принятия решений 

позволило повысить обоснованность целевых ориентиров по декарбонизации, увеличению 

инвестиций в зеленые НИОКР, диверсификации поставок альтернативного сырья. В банковском 

секторе учет ESG-рейтингов контрагентов при ценообразовании кредитных продуктов привел 

к снижению доли дефолтов на 30% и повышению процентной маржи на 0,8 п.п. 

Направления дальнейших исследований включают валидацию полученных результатов на 
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расширенных выборках компаний с учетом страновой и отраслевой специфики, 

совершенствование методологии ESG-корректировки моделей финансовой устойчивости, а 

также разработку интегрированных индикаторов оценки устойчивого роста бизнеса в контексте 

циркулярной экономики и зеленого финансирования. Продолжение научно-практического 

дискурса по проблематике взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и 

финансовой эффективности будет способствовать формированию новой парадигмы принятия 

инвестиционных и управленческих решений, основанной на принципах риск-ориентированного 

подхода и гармонизации интересов бизнеса, государства и общества в достижении Целей 

устойчивого развития ООН. 
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Abstract 

The transformation of the business environment under the influence of the concept of 

sustainable development and ESG principles necessitates the revision of traditional methods for 

assessing the financial stability of enterprises. This study is aimed at adapting existing approaches 

to analyzing the financial stability of companies, considering the requirements of ESG 

transformation. As part of the work, a comprehensive analysis of theoretical and empirical studies 

on the integration of ESG factors into the financial management system was carried out, as well as 

the best practices of ESG reporting by leading international corporations were studied. The results 

of the study suggest that the inclusion of ESG metrics in financial stability assessment models 

increases their predictive ability by 15-20%. In particular, using the example of a sample of 50 

European companies from various industries, it was found that considering ESG risks (climate, 

supply chain, cybersecurity risks) increases the accuracy of predicting the probability of default 

according to the Altman model by 18%. In addition, a statistically significant relationship was 

revealed between ESG performance indicators and key indicators of financial stability (coefficient 

of autonomy, return on assets, coefficient of availability of own working capital). The results have 

importance and can be used by companies in the real sector of the economy in developing ESG 

transformation strategies and improving the risk management system. Areas of further research 

include the development of a methodology for stress testing of financial stability based on ESG 

factors, as well as the development of an integrated ESG scoring model. 
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