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Транснационализация мировой экономики и возникновение мощного созвездия международных 
компаний – один из наиболее значимых феноменов эпохи глобализации, требующий междисци-
плинарного подхода в изучении. Одновременно это процесс глубоко географический, что дикту-
ет необходимость создания нового научно-исследовательского и образовательного направления 
в рамках общественной географии – корпоративной географии. В статье аргументируется актуаль-
ность, новизна, научно-практическая значимость основания корпоративной географии, раскры-
ваются методологические основы исследования, главная цель и решаемые задачи, возможности 
и направления реализации ее функций (информационной, научно-исследовательской, мировоз-
зренческо-образовательной и прикладной) как самостоятельной сферы научного познания. Кон-
кретизируются сложившиеся к настоящему времени особенности понятийно-терминологического 
аппарата, принципы, методы и подходы исследования корпоративной географии, рассматриваются 
ее ближайшие и перспективные задачи развития, а также наиболее остро стоящие проблемы.
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Введение. В калейдоскопе новейших глобали-
зационных процессов для географии мирового хо-
зяйства и экономической географии в целом одним 
из наиболее ярких и фундаментально значимых 
является феномен транснациональных корпораций 
(ТНК). Хорошо известна мощь ТНК, которые на 
протяжении уже достаточно длительного времени 
устойчиво занимают более 2/5 мест в списке ста 
крупнейших экономик мира, обеспечивают около 
1/2 мирового промышленного производства, жест-
ко контролируют, выступая ключевым организую-
щим звеном, многие глобальные рынки [25, 26, 29]. 
Более того, международные компании часто выхо-
дят за пределы компетенций чисто хозяйственной 
деятельности, “координируя” геополитическую, 
информационную, интеллектуально-инноваци-
онную, социокультурную и иного рода обстанов-
ку в мире. Иными словами, ТНК выступает как 
сравнительно новый, агрессивный, амбициозный 
и мощнейший актор в мирохозяйственном и даже 
шире – миросистемном – развитии.

По мнению экспертов ООН, масштабное и стре-
мительное возвышение ТНК и расширение систем 

международного производства в современных ус-
ловиях опирается на сочетание по крайней мере 
трех сил. Это, во-первых, либерализация полити-
ки: открытие национальных рынков и введение 
свободного режима для всех видов прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) и форм организации 
бизнеса без участия в капитале. Во-вторых, бы-
стрый технологический прогресс, который, с од-
ной стороны, привнося новые издержки и риски, 
а с другой – обеспечивая сокращение транспорт-
ных и коммуникационных затрат, стимулирует ак-
тивизацию деятельности корпораций на мировых 
рынках. В-третьих, обострение конкуренции, ко-
торая вынуждает фирмы изыскивать новые пути 
повышения эффективности, в том числе посред-
ством переориентации некоторых видов произ-
водственной деятельности и расширения геогра-
фии операций с выходом на новые рынки. Это 
приводит также к становлению новых форм как 
организации, так и дислокации международного 
производства [28].

Современное состояние исследований корпо-
ративной географии и ее функции. Транснацио-
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нализация мировой экономики – процесс глубоко 
географический, пространственно выборочный, 
неравномерный, имеющий проявление в разных 
местах с разной силой и в разных формах. Этим 
и особой весомостью ТНК в мирохозяйственном 
развитии диктуется необходимость создания ново-
го научно-исследовательского и образовательно-
го направления – корпоративной географии. Под 
ней понимается синтез глубокого знания, с одной 
стороны, собственно природы и особенностей 
функционирования ТНК, их взаимодействия, од-
новременно конкуренции и интеграции, вклада 
в прогресс и проблемное поле мирового развития, 
а с другой – колоссального и исключительного ре-
сурса современного экономического пространства, 
дающего новую энергетику/синергетику (бизнес, 
прибыль, кадры, информация и пр.) для развития 
транснациональных деловых структур [18, с. 55].

Корпоративная география – важный и органич-
ный раздел географии мирового хозяйства, но при 
всей своей экономической и социальной значимо-
сти представляет собой сферу знаний пока мало 
и слабо освоенную. Не претендуя на полноту об-
зора – это тема для отдельного материала, можно 
утверждать, что особый интерес западных специ-
алистов к изучению феномена ТНК возник еще на 
заре процесса “массовой” транснационализации 
мировой экономики, в 1950–1960-х годах, что по-
родило целый пласт экономических исследований 
и обширную литературу. Регулярно проводятся ис-
следования в рамках созданной в 1974 г. в ООН 
специальной Программы по транснациональным 
корпорациям, которая в 1993 г. была передана 
в ведение Конференции ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД), “ставящей перед собой задачу 
содействия более глубокому пониманию природы 
ТНК и их вклада в глобальное общественное раз-
витие, а также создания благоприятных условий 
для международных инвестиций и развития пред-
принимательства” [28]. Появились регулярные 
доклады ЮНКТАД (UNCTAD World Investment 
Report), включающие, как обязательный раздел, 
информацию о ведущих ТНК и характере их ин-
вестиционной деятельности в регионах мира. Роль 
и значение ТНК в глобализационных процессах 
постоянно находятся в центре исследования и ряда 
коммерческих структур, в том числе, например, 
The McKinsey Global Institute (MGI) [41].

В этом исследовательском поле появилось 
и большое количество работ географов, анализиру-
ющих структуры ТНК на всех пространственных 
уровнях – глобальном, национальном, региональ-
ном, локальном. Но в подавляющем большинстве 
это были и остаются case-studies, исследования 
конкретных корпораций (например, циклы пу-

бликаций R.B. McNee, 1958–1974 гг., G. Krumme, 
1968–1978 гг., H. D. Watts, 1971–1991 гг. и др.) 
[30, 32–40]. Накопленная обширная эмпирическая 
база позволила подойти к обобщению географиче-
ских аспектов транснационального бизнеса. Так, 
в 1995 г. вышло первое издание фундаментального 
произведения “Корпоративная география. Прин-
ципы и кейсы размещения бизнеса” [31]. В ее по-
следнем переиздании в 2013 г. дается определение 
корпоративной географии как совокупности мест 
размещения корпорацией своих бизнес-подраз-
делений (производств, представительств и офи-
сов, подразделений реализации и т.д.) в их вза-
имодействии друг с другом и с внешним миром. 
В преамбуле указывается, что “эта книга – о про-
странственной организации и поведении крупных 
бизнес-структур”. И хотя авторы говорят о том, 
что в этом труде предлагается и система общих 
представлений (framework), но очевидно, что в це-
лом в фокусе исследования – индивидуальный ха-
рактер локализации бизнеса конкретных компаний 
(обследовано 250 компаний). У каждой фирмы 
своя уникальная география, своя пространствен-
ная “подпись”. Иными словами, корпоративная 
география в этом труде трактуется сравнительно 
узко, через призму исключительно территориаль-
но-организационной (внутренней) структуры ком-
пании. Это можно считать только одним аспектом 
корпоративной географии в нашем определении, 
одним из ее подразделов. Более широкий подход, 
опирающийся на понимание смены парадигмы 
в системе территориального разделения труда 
под эгидой ТНК и формирования нового “миро-
вого” поля – транснационального, отражающего 
связи в транснациональных структурах и сетях, 
начал оформляться лишь в последнее время [43–46 
и др.].

В силу известных причин отечественная ге-
ографическая наука подключилась к изучению 
территориальных аспектов деятельности ТНК 
существенно позже. Основные направления, раз-
рабатываемые российскими учеными, предвари-
тельно можно объединить в несколько групп. Пер-
вая из них возникла на базе междисциплинарных 
исследований места ТНК в мировой экономике 
[17, 21 и др.] и отличается чрезвычайно широким 
спектром интересов. Вторая линия, напротив, до-
вольно узкая – менеджментская. Она базируется 
на привнесенной в географическую науку прио-
ритетной идеологии экономической “классики” – 
восприятия ТНК и их мирохозяйственного разно-
образия через призму управленческих моделей 
компаний [5 и др.]. Третье направление – анализ 
транснационализации мирового хозяйства с пози-
ций своего рода инвестиционного подхода [8–10], 
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когда в центр географического исследования вы-
носятся масштабы, приоритеты распределения 
и направленность потоков ПИИ. Четвертый ракурс 
и, пожалуй, наиболее сложный, не обеспеченный 
должным образом информацией, – изучение транс-
национальной деятельности компаний как элемент 
отраслевого анализа и положения фирм на отдель-
ных глобальных рынках [15–16]. Пятое и довольно 
хорошо отработанное направление – исследование 
территориально-организационной структуры ТНК 
различных отраслей хозяйства [7, 19, 24 и т.д.]. 
Шестое – с акцентом на характере размещения 
штаб-квартир и филиалов крупнейших ТНК [6, 
13, 14, 22 и др.].

Предварительный анализ подводит к мысли, что 
до сих пор научный поиск в области корпоратив-
ной географии характеризуется определенной раз-
дробленностью и очень широким диапазоном рас-
сматриваемых проблем. Несмотря на значимость 
явления “на пути” к глобальной экономике, обилие 
воззрений, авторов и научных публикаций, данное 
направление не получило должного “гносеологи-
ческого” стержня, методологической стройности 
и оформления в виде самостоятельного и очень 
актуального раздела общественной географии, 
иными словами, географии мирового хозяйства, 
с должным выходом на образовательные горизон-
ты. Таким образом, речь идет не о привнесении 
case-studies “географии корпораций” или, в более 
частном случае, “географии ТНК”, а о формирова-
нии новой проблемной научной области – корпора-
тивной географии, представляющей собой смену 
познавательных моделей и развитие исследований 
на стыке наук, что в высшей степени продуктивно.

Очевидно, что корпоративная география наце-
лена на решение гораздо более широкого спектра 
научно-исследовательских задач динамического, 
количественного, структурного, функционального, 
территориального, организационного и иного вида 
рядов. Глубокого изучения требуют, например, 
сочетание факторов, условий и предпосылок как 
благоприятствующих, так и тормозящих, развитие 
транснационального бизнеса; характер отноше-
ний корпоративного и иных секторов экономики 
на разных иерархических уровнях; партнерство 
и противоречия в триумвирате сил “бизнес – об-
щество – власть”; позитивные и негативные по-
следствия деятельности ТНК; особенности стро-
ения, функционирования и размещения компаний 
различных отраслей хозяйства; стратегия, так-
тика и специфика экспансии ТНК при освоении 
глобальных рынков, и многие другие. Помимо 
решения чисто научно-исследовательских задач 
корпоративная география призвана и способ-
на осуществлять целый ряд функций, присущих 

любой науке: информационную, мировоззренче-
ско-образовательную и прикладную:

– коллекторская программа нацелена на сбор 
данных, обработку, суммирование и передачу до-
стоверных сведений о деятельности крупнейших 
ТНК мира. Ее рабочий выход – базы данных, ГИС 
ТНК, первичные обзоры, справки и пр.;

– не вызывает сомнений весомая учебная функ-
ция корпоративной географии. С одной стороны, 
ощутима потребность отечественных и зарубеж-
ных ТНК в квалифицированных кадрах, знающих 
и способных мыслить пространственными кате-
гориями. С другой стороны, налицо стремление 
выпускников вузов к трудоустройству в крупные 
международные компании, что, помимо статуса, 
престижности, материальных стимулов, социаль-
ного пакета и пр., дает дополнительные возмож-
ности для самореализации. В этой вилке кристал-
лизуется одна из ключевых задач корпоративной 
географии – создание учебных программ, обеспе-
чивающих эффективное взаимодействие ТНК и ву-
зов в сфере подготовки высокопрофессиональных 
кадров;

– корпоративная география призвана уча-
ствовать в решении и прикладных проблем при 
размещении новых объектов в международной 
хозяйственной деятельности (предприятий, транс-
портных путей, телекоммуникаций и т.д.). Такого 
рода исследования и разработки в настоящее вре-
мя часто предпринимают сами ТНК, создающие 
предприятия и другие объекты своих дочерних 
фирм и филиалов во многих странах и регионах 
мира [1]. Другое дело, что привлечение фундамен-
тальной науки в лице корпоративной географии, 
как представляется, позволит международным 
компаниям существенно сократить издержки на 
аналитику и обеспечить квалифицированный сер-
вис, как показывает опыт отдельных изысканий 
[7], например, для корректировки стандартных 
стратегий и эффективного размещения подразде-
лений зарубежных ТНК в условиях России.

Корпоративная география как важное под-
разделение географии мирового хозяйства явля-
ется составной частью экономической, социальной 
и политической географии. Все эти субдисципли-
ны в разной степени взаимосвязаны между собой 
и ставят своей целью всестороннее исследование 
пространственной организации хозяйства. Это об-
условливает необходимость выявления особенно-
стей его формирования и структурных различий 
и изменений на разных этапах исторического раз-
вития [1]. Однако корпоративная география имеет 
свои специфические цели, задачи, методологию 
и методику изучения пространственных объектов 
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и структур, что отличает ее от других направлений 
географической науки.

Корпоративная география – самостоятельное 
и целостное направление познания динамично 
глобализирующего мирового хозяйства. Ее основ-
ная цель – пространственный анализ ключевого 
сегмента мировой экономики – сферы крупного 
транснационального бизнеса, входящих в него 
видов деловой активности. Она ставит своей за-
дачей выявление воздействия географических 
условий, социально-экономических предпосы-
лок и технико-экономических факторов развития 
производства и других видов деятельности, фор-
мирующих их современную и будущую глобаль-
ную социально-экономическую географию [1, 3]. 
Главными пространственными объектами анализа 
при этом являются не традиционные для экономи-
ческой и социальной географии страны и регио-
ны, в которых складываются основополагающие 
отраслевые, территориальные и организационные 
структуры хозяйства мира, а многоцикличный ри-
сунок взаимодействия территориально-отраслевых 
структур ТНК в глобальном масштабе [11]. Вторая 
важнейшая задача корпоративной географии – все-
сторонний пространственный анализ разветвлен-
ной и всеохватывающей системы международных 
внутри- и межфирменных потоков товаров, услуг, 
инвестиций, информации, инноваций, рабочей 
силы и т.д. Географическое исследование транс-
граничных хозяйственных связей на уровне ТНК 
наиболее полно может раскрыть особенности ин-
тернационализации и глобализации мировой эко-
номики.

При решении указанных задач корпоративная 
география опирается на самостоятельную, но 
пока еще относительно слабо сформированную 
методологическую базу. Ее теоретическую основу 
составляют фундаментальные положения как клас-
сической и современной географии, так и других 
наук (философии, экономики, глобалистики, по-
литологии, социологии, теории международного 
права и др.), а практическую – уникальный на-
бор понятий, принципов и методов исследования. 
Своего рода тезаурус корпоративной географии 
строится из широкого числа понятий, к важней-
шим из которых относятся: глобализация, интер-
национализация бизнеса, транснационализация 
производства и капитала, корпоративный сектор 
мирового хозяйства, глобальная экономика, транс-
национальное разделение труда, ПИИ, меж- и вну-
трифирменные потоки, центр-периферическая мо-
дель, системы международных производственных 
кластеров и центров деловой активности, сете-уз-
ловые структуры, полюса роста, штаб-квартиры 
и филиальная сеть, ТНК. Главными принципами 

и ориентирами изучения в корпоративной геогра-
фии выступают: историзм, динамизм, многофак-
торность развития, унифицированность и одно-
временно индивидуальность, дистанционность, 
полимасштабность – от локальности до глобаль-
ности, разнообразие и дифференцированность, 
комплексность изучения, неординарность иерар-
хичности корпораций, полиструктурность, факто-
ры размещения, инновационность, эффективность 
бизнеса и моделей размещения подразделений 
ТНК, перспективность.

Чрезвычайно широка и палитра методов ис-
следования в корпоративной географии, которые 
тесно увязаны с различными ее функциями как 
особой дисциплины. Реализация информацион-
ной функции опирается на наблюдение, экспери-
мент, опрос, интервью, математико-статистиче-
ские, библио- и интернет-метрические методы; 
исследовательской – большой арсенал известных 
общенаучных (анализ, синтез, обобщение, анало-
гия, моделирование) и конкретно-научных методов 
(историко-географический, сравнительно-геогра-
фический, картографический, геоинформацион-
ный); образовательной – индуктивные, дедуктив-
ные, репродуктивные, проблемно-поисковые. 
Особенно разнообразны приемы при выполнении 
прикладной функции – начиная с художественного 
синтеза, живописания в рамках публицистической 
программы, сравнение, маркетинговые коммуни-
кации, позиционирование – в пределах брендинго-
вой программы и заканчивая административными, 
экономическими, социально-психологическими – 
в рамках менеджментской программы.

Исследования в корпоративной географии отли-
чаются рядом принципиально важных методоло-
гических особенностей. Сущность методологиче-
ского подхода в корпоративной географии состоит 
в первоочередном и приоритетном анализе:

– ТНК как целостного хозяйственного организ-
ма, действующего для извлечения прибыли в об-
щепланетарном масштабе. Обоснованная заин-
тересованность в достижении генеральной цели, 
органика внутренней структуры, особый способ 
взаимодействия с внешней средой придает этому 
субъекту мирового хозяйства немало уникальных 
свойств, обусловливающих способность к само-
развитию по пути повышения эффективности де-
ятельности и отличающих его от структур внекор-
поративного сектора экономики.

– ТНК как первичного элемента глобальной эко-
номики – целостной системы, являющейся пере-
довой и наиболее динамичной частью мирового 
хозяйства и формирующейся на основе трансна-
ционального разделения труда.
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– ТНК как элемента глобальных отраслевых 
рынков, выстраивающих систему межотраслевых 
отношений в рамках глобальной экономики.

– ТНК как генераторов “правил игры” на гло-
бальных рынках и участников острой конкурен-
ции, заставляющей бизнес-структуры снижать 
издержки и риски, увеличивая масштабы про-
изводства и вводя новейшие технологии, искать 
новые рынки, дешевую рабочую силу, размещать 
производство на территориях с минимальным на-
логообложением и т.д. [25].

– ТНК как организаторов эволюционного пе-
рехода от эпохи жесткой конфронтации в меж-
фирменной борьбе к взаимовыгодному сотрудни-
честву. Это ведет к сплочению взаимодействий, 
усилению взаимозависимости компаний и консо-
лидации системы глобальной экономики в целом. 
В то же время стремительное нарастание межкор-
поративной контактности многократно усложня-
ет географический анализ, требует знания уже не 
столько “разъединительных”, сколько “объедини-
тельных” сил, платформ и технологий ТНК.

– Многослойности, жесткой соподчиненности 
и регламентированности отношений междуна-
родных компаний. Иерархичность корпоратив-
ного сектора мировой экономики четко зафикси-
ровали, в частности, исследования специалистов 
Швейцарского федерального института техноло-
гий в Цюрихе. Используя специальную методику 
и опираясь на базу данных Orbis 2007, они выя-
вили, что менее 1% компаний фактически пред-
ставляет собой глобальную экономическую супер-
структуру, которая контролирует почти половину 
мировой экономики [23, 43].

– Колоссального числа связей и отношений ТНК: 
жестких и мягких, вертикальных и горизонталь-
ных, ближних и дальних, устойчивых и временных, 
очевидных и не очень. Огромно их видовое разно-
образие, начиная от классических для географии 
хозяйства – организационно-управленческих, про-
изводственных, финансовых, сбытовых, информа-
ционных и заканчивая межличностными [43].

– Основной гаммы системообразующих связей, 
что опирается по крайней мере на два важных мо-
мента. Восприятие ТНК, во-первых, как особой 
хозяйственной системы, элементы которой связа-
ны жестким ритмом внутреннего взаимодействия, 
а, во-вторых, как открытой хозяйственной систе-
мы, полагающейся на рыночные механизмы.

– Системности не только внутри-, но и меж-
фирменного взаимодействия, придающей особую 
целостность глобальной экономике, обеспечиваю-
щей ее непрерывное функционирование и объеди-

няющей ее составные части в целостность как по 
горизонтали (зоны и районы разного ранга, города, 
локалитеты), так и по вертикали (сферы, отрасли, 
виды деятельности) [11, с. 41].

Основные исследовательские подходы в кор-
поративной географии. Решение исследователь-
ских задач и достижение главной цели корпора-
тивной географии требует применения синтеза 
разнообразных научных подходов, в том числе из 
смежных с социально-экономической географией 
дисциплин. Но, пожалуй, среди них особое место 
отводится историко-географическому, функцио-
нально-отраслевому и территориальному. Исто-
рический подход принципиально важен в анали-
зе фаз, во-первых, возникновения и становления 
ТНК, смен их поколений (своего рода узкий под-
ход), во-вторых, формирования корпоративного 
сектора мирового хозяйства в целом и изменений 
всех структур глобальной экономики (широкий 
подход). Если первый аспект изучен и отражен 
в специальной литературе довольно хорошо [2, 12  
и многие др.], то второй – гораздо скромнее. От-
раслевой подход нацелен на выявление характе-
ра и динамику изменений строения глобальной 
экономики на макро-, мезо- и микроотраслевом 
уровнях. Общий вектор развития собственно кор-
пораций во многих случаях очевиден – по пути 
к полифункциональности и многопрофильности. 
Относительно понятны контуры отдельных гло-
бальных отраслевых рынков, курируемых несколь-
кими ТНК. Однако вопросы, например, межотрас-
левого взаимодействия ТНК и оценки отраслевой 
структуры глобальной экономики в целом пока 
исследованы слабо, ждут разработки алгоритма 
поиска и конструктивного решения. Для изуче-
ния территориальной выраженности деятельности 
ТНК и транснационализации мировой экономи-
ки в целом целесообразно использовать два раз-
ных и органично взаимодополняющих друг друга 
подхода: континуально-пространственный и дис-
кретно-ареальный. Первый – отличается широтой 
элементной базы, глобальным охватом; позволяет 
упорядочить представления о степени вовлеченно-
сти стран и территорий в транснациональное раз-
деление труда. В частности, он хорошо реализует-
ся в рамках географического анализа известного 
индекса транснационализации стран 1. Второй – 

1  Индекс транснационализации стран оценивает значение 
иностранных ТНК в экономике страны. Он рассчитывается 
как сумма четырех величин: доля прямых иностранных ин-
вестиций во всех капитальных инвестициях страны; отноше-
ние накопленных в стране прямых иностранных инвестиций 
к ВВП страны; доля филиалов иностранных корпораций 
в производстве ВВП страны; доля занятых на этих филиалах 
во всей численности занятых в стране.
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менее однозначный и более сложный, исходящий 
из неоднородности экономического пространства, 
привлекательности природных и социально-эко-
номических условий, возможностей формата дей-
ствий и, соответственно, далеко не повсеместно-
сти размещения деловой активности ТНК. Иными 
словами, дискретно-ареальный подход ориентиру-
ет корпоративную географию на анализ отдельных 
очагов и ареалов явления различного масштаба. 
В виде, например, крупных зон скопления меж-
дународного производства (экспортно-производ-
ственные площадки типа “Макиладорас” с льгот-
ным режимом предпринимательства); мощных 
комплексных и отраслевых производственных или 
иного рода кластеров мирового значения (Силико-
новая долина, туристский район Анталья, сгусток 
автопроизводителей различных фирм в Сан-Пау-
лу); городских центров – резиденций штаб-квар-
тир как материнских, так и зарубежных компаний.

Актуальные проблемы и насущные задачи 
корпоративной географии. Перед корпоративной 
географией, как перед любым новым научно-ис-
следовательским и образовательным направлени-
ем, стоит немало проблем и требующих решения 
задач, отметим важнейшие среди них:

Налаживание организации сбора, систематиза-
ции и первичного анализа информации о ТНК.

Разработка совокупности базовых абсолют-
ных и относительных показателей, комплексных 
и частных индикаторов, которые могут использо-
ваться в географических исследованиях деятель-
ности корпорации. Таковые должны опираться на 
доступную статистическую информацию и одно-
временно быть пригодными для реального отра-
жения весьма сложных явлений и процессов, в том 
числе географических.

Совершенствование понятийно-терминологиче-
ского аппарата по пути как уточнения содержания, 
адаптации и модернизации уже существующих по-
нятий и терминов, так и выработки новых, наиболее 
точно отражающих исследовательскую специфику 
и содержание корпоративной географии. Одна из 
принципиальных задач – выработка унифицирован-
ной и общепринятой дефиниции ТНК [4, 27, 42].

Широко проблемное поле в рамках собственно 
научно-исследовательской функции корпоратив-
ной географии, включая развитие ее концептуаль-
ных основ и создание пространственно-временной 
парадигмы, позволяющей оперировать волнами, 
циклами, фазами становления в контексте про-
странственных трансформаций под влиянием мно-
гочисленных и разнонаправленных природных, 
экономических и социально-политических условий 
и факторов; уточнение места дисциплины среди 

других направлений географической науки. Второй 
пласт задач – предметное, углубленное и много- 
уровневое изучение, с одной стороны, процессов, 
структуры и функций глобальной экономики (от-
дельных отраслевых рынков, альянсов компаний, 
ТНК), а с другой – свойств и особенностей гло-
бальной пространственной структуры деятельно-
сти корпораций. Третий уровень – большое число 
более частных, но также важных задач, нацелен-
ных на раскрытие нюансов обусловленности и про-
странственной выраженности характера и особен-
ностей транснационализации мирового хозяйства.

Востребованность знаний в области корпора-
тивной географии настойчиво требует ускорен-
ного внедрения последних наработок в образова-
тельный процесс в вузах. Уже сейчас необходима 
детальная проработка и подготовка программы 
учебных курсов для студентов, обучающихся на 
географических факультетах классических уни-
верситетов, типа: “Основы корпоративной геогра-
фии”, что может позитивно сказаться на повыше-
нии их конкурентоспособности.

Большие резервы скрыты в практическом при-
менении результатов исследований в области кор-
поративной географии, прежде всего для зарубеж-
ных ТНК, действующих на территории России, 
и в целях ускоренного перевода экономики страны 
на инновационный путь развития [18].

Заключение. Формирование корпоративной ге-
ографии в качестве самостоятельного направления 
исследований способно привнести немалый вклад 
в развитие как отечественной, так и зарубежной 
социально-экономической и политической геогра-
фии. В современных условиях для исследований 
в рамках корпоративной географии открывают-
ся широкие просторы. А сам объект исследова-
ния – масштабы и пространственная организация 
деятельности ТНК, географические особенности 
и механизмы формирования как отдельных гло-
бальных отраслевых рынков, так и глобальной 
экономики в целом – может привлечь молодых 
ученых, которые все более нацелены на практи-
ческую деятельность.
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The transnationalization of the world economy and the emergence of a powerful constellation of TNCs 
is one of the most significant phenomena of the globalization era, requiring an interdisciplinary approach 
in the study. At the same time, it is a deeply geographical process, which necessitates the creation of 
a new research and educational field within human geography namely – the corporate geography. The 
article sums up relevance, novelty, scientific and practical significance of the foundation of corporate 
geography, its methodological research principles, the main goal and tasks, opportunities and directions 
of implementation of its functions (information, research, philosophical, educational, and applied) as an 
independent sphere of scientific knowledge. The present features of the conceptual and terminological 
apparatus, principles, methods and approaches to the study of corporate geography are specified; also 
short and long-term development objectives as well as the most topical problems are discussed.
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