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В статье представлены результаты исследования методологических основ формирования интеграционной мо-
дели российского региона. Теоретической базой исследования является концепция геоэкономики как единого 
мирового экономического пространства, объединяющего интернационализированные глобальные воспроизвод-
ственные цепочки. В этой логике выстраивается теоретическая модель интеграции российского региона в ми-
ровую хозяйственную сферу через вовлечение конкурентоспособных локальных экономических субъектов и 
региональных организационных структур в интегрированные трансграничные цепочки добавленной стоимости 
на различных стадиях технологической зрелости. Исследуются методологические составляющие модели. Эко-
номическая сущность развития цепочек добавленной стоимости в регионе раскрывается в двояком смысле: как 
переход к более высоким функциональным уровням внутри уже функционирующих цепочек добавленной 
стоимости (связанных с участием в производстве тех или иных традиционных продуктов региональной специа-
лизации), так и инновационное движение к новым, более технологически сложным и развитым цепочкам. 
Предложены основные показатели, характеризующие вовлеченность региона и его локальных хозяйствующих 
субъектов в международные цепочки стоимости (региональная добавленная стоимость, привлеченная добав-
ленная стоимость, участие в интегрированных цепочках стоимости). Выявлена последовательность этапов 
формирования интеграционной модели российского региона с учетом перехода к последующим стадиям техно-
логической сложности. Установлены базовые методологические принципы формирования интеграционной мо-
дели российского региона. Разработаны подходы к формированию критериев и уровней соответствия локаль-
ных хозяйствующих субъектов требованиям интеграционной модели российского региона. 
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модействие участников интеграционной модели, локальные организационные структуры региона. 

 
В большинстве российских регионов, решающих задачу интеграции в мирохозяйственную сфе-

ру, экономическое развитие требует не только роста производительности в существующих промыш-
ленных структурах, но также изменения самой структуры производства и более глубокого включения 
региональных организационных структур и экономических субъектов в трансграничные цепочки до-
бавленной стоимости [1]. Развитие экономики региона всё в большей степени связано с развитием 
таких производственных цепочек. Экономическая суть развития цепочек добавленной стоимости в 
регионе двоякая: она включает как переход к более высоким функциональным уровням внутри уже 
функционирующих цепочек добавленной стоимости (связанных с участием в производстве тех или 
иных традиционных продуктов региональной специализации), так и инновационное движение к но-
вым, более технологически сложным и развитым цепочкам. Развитие интеграционной модели регио-
на прежде всего опирается на рост производительности внутри задействованных сегментов цепочек 
добавленной стоимости и эффективности проводимых региональными фирмами операций. Далее по 
мере усиления вовлеченности в международные цепочки региональная интеграция переходит к более 
высоким технологическим сегментам. 
 
Модель интегрированной цепочки стоимости региона (ИЦСР) 
 

Методологическую основу данного исследования составляют геоэкономическая концепция  
[2; 3] и теория глобальных цепочек стоимости [4; 5], которые вместе доказывают, что регион, интег-
рированный в мировую хозяйственную сферу, включается в трансграничные процессы формирова-
ния цепочек стоимости. При этом в стоимостном выражении поставляемый на экспорт региональный 
продукт включает как самостоятельно произведенную в регионе добавленную стоимость, так и до-
бавленную стоимость, произведенную в других регионах/странах и ввезённую в данный регион вме-
сте с импортированными из других регионов товарами и услугами (рис. 1).  

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Модель интегрирования российского региона  
в мировую хозяйственную сферу через развитие и адаптацию новых организационных структур», № 15-32-01043. 
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Рис. 1. Процесс формирования интегрированной цепочки стоимости региона 

 
Далее, экспортная продукция может поступать на внешний рынок для конечного потребления 

либо для дальнейшей переработки. Анализ интегрированной цепочки стоимости учитывает как «чу-
жую» добавленную стоимость, поступившую в регион, например, с сырьем, и включенную в стои-
мость экспортной продукции региона (восходящий стоимостной поток), так и стоимость собственно-
го производства региона, которая будет включена на последующих стадиях воспроизводственной 
цепочки в стоимость экспортной продукции других стран (нисходящий стоимостной поток). 

Для характеристики интеграционной модели региона предлагаем использовать ряд показате-
лей, характеризующих, с нашей точки зрения, участие региона и его локальных хозяйствующих 
субъектов в международных цепочках стоимости: 

1. Региональная добавленная стоимость (РДС). Показывает, какая часть стоимости экспортной 
продукции региона создана региональными хозяйствующими субъектами.  

2. Привлеченная добавленная стоимость (ПДС). Показывает, какую долю в стоимости экспор-
тируемой продукции региона составляет стоимость, созданная вовне, в других регионах/странах. 
Сумма привлеченной добавленной стоимости и региональной добавленной стоимости составляет 
полный экспорт региона в стоимостном выражении. Среднее значение показателя привлеченной до-
бавленной стоимости характеризует степень международной интеграции производственных структур 
региона. Чем выше показатель ПДС, тем при прочих равных условиях экономика региона сильнее 
интегрирована в мирохозяйственные процессы.  

3. Участие в интегрированных цепочках стоимости (УЦС). Оценивает в целом участие региона 
в многостадийных цепочках стоимости. Для этого к привлеченной добавленной стоимости, включае-
мой в региональный экспорт, прибавляется добавленная стоимость, которую получают от данного 
региона и суммируют как привлеченную страны на последующих стадиях интегрированной цепочки. 
Это важный индикатор, который отражает степень интегрирования региона в международное произ-
водство. Экономический смысл данного показателя состоит в том, что он преодолевает ограничения 
первых двух показателей, поскольку регионы/страны, находящиеся в начале производственной цепи 
(например, экспортеры сырья или минерального топлива), демонстрируют крайне низкие показатели 
привлеченной добавленной стоимости по определению. Таким образом, третий показатель позволяет 
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получить более объективное и корректное представление о вовлеченности регионы/страны в интер-
национальные цепочки стоимости, включая как восходящий, так и нисходящий стоимостные потоки. 
На значение и динамику УЦС оказывает влияние множество разнообразных факторов: от размера 
экономики и ее отраслевого состава до структуры экспорта, национальной внешнеторговой политики 
и позиционирования отдельных компаний в глобальных цепочках стоимости. 

Основными факторами, определяющими указанные различия, являются: 
– Размер экономики. Как правило, сравнительно малые экономические системы (страны, ре-

гионы) демонстрируют тенденцию к более активному интегрированию в мировой рынок и, соответ-
ственно, имеют более высокие показатели ПДС. 

– Структура производства и экспорта. Страны и регионы, богатые естественными ресурсами, 
такими, как нефть, газ, металлы и пр., демонстрируют тенденцию к более высокой доле РДС, так как 
соответствующие производства находятся в начале крупных интернациональных производственных 
цепочек и не опираются на импорт извне. Если в стране/регионе преобладают отрасли с многокомпо-
нентными продуктами (электроника, машиностроение), то здесь преобладает тенденция к росту ПДС 
за счет сегментации производства и ввоза компонентов. 

– Особенности национальной экспортной модели. Например, страны/регионы с высоким 
удельным весом перевалочной торговли – Нидерланды, Сингапур, Гонконг – имеют преобладающую 
долю ПДС в национальном экспорте – 47, 36 и 46 % соответственно [4. С. 133]. 

Формирование и реализация современной интеграционной модели российского региона харак-
теризуется следующими приоритетами развития: 

1. Перенос целей развития с расширения производственных мощностей и поддержки отдель-
ных производств на конечные продукты. А это связано с включением в более высокие звенья цепочек 
стоимости и с реальной международной интеграцией производства. 

2. Усиление значимости региональных производственных сетей. Это означает развитие сетей 
поставки с соседними регионами. 

3. Поиск и реализация направлений взаимовыгодного сотрудничества с ведущими компаниями 
в отрасли. 

4. Инкорпорирование интегрированных цепочек стоимости в промышленное развитие региона. 
Это означает постепенное технологическое усложнение производства (technological sophistication) по 
мере перехода от сырьевой специализации и низкотехнологичных производств к средне- и высоко-
технологичным производствам и процессам, характерным для экономики знаний (дизайн, инновации, 
R&D, маркетинг, брэндинг) [6]. 

Для регионов, ориентированных в экспорте в основном на продукцию добывающих отраслей и 
низких переделов переработки, интеграционное развитие означает усиление вовлеченности в интег-
рированные цепочки стоимости. Стартовой точкой интеграции обычно выступает экспорт сырья и 
полуфабрикатов для дальнейшей переработки. Этому состоянию соответствует осуществление самых 
начальных стадий ИЦС, отличающихся технологически несложными операциями, осуществляемыми 
с помощью дешевой рабочей силы. Такая модель достаточно типична, она результирует в росте во-
влеченности организационных структур/субъектов региона в международные интегрированные це-
почки стоимости при незначительном вкладе добавленной стоимости, произведенной в регионе (так 
называемая домашняя добавленная стоимость), в конечный продукт. С другой стороны, формирова-
ние интеграционной модели региона может опираться на привлечение инвестиций в развитие обраба-
тывающих производств региона, что однозначно увеличивает домашнюю добавленную стоимость и 
опирается на эффект близости к ресурсам. 

Заметим, что интеграционная модель региона может формироваться при неравномерном разви-
тии отдельных организационных структур, то есть при наличии хозяйствующих субъектов, опери-
рующих на различных уровнях технологической сложности производства. Поэтому стратегия разви-
тия и промышленная политика в интегрирующемся регионе должны быть сориентированы на факто-
ры краткосрочного действия для существующих предприятий и долгосрочного действия для привле-
чения промышленных инвесторов [7].  

 
Этапы формирования интеграционной модели экономики региона 

 

Последовательность этапов формирования интеграционной модели региона представлена на 
рис. 2.   
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Рис. 2. Последовательность этапов формирования интеграционной модели региона 
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Данная последовательность определяет и базовые методологические принципы формирования 
интеграционной модели российского региона: 

1. Нацеленность промышленной политики региона в целом и стратегий отдельных его органи-
зационных структур в средне- и долгосрочной перспективе на включение в ИЦС. 

2. Сопряженность этапов формирования интеграционной модели региона с последовательно-
стью стадий технологической сложности региональных цепочек добавленной стоимости. 

3. Создание условий для притока производственных инвестиций в целевые сектора и инфра-
структурных предпосылок интеграции. 

4. Минимизация рисков вовлеченности локальных структур региона во внешние интегрирован-
ные цепочки стоимости через соответствующее региональное регулирование. 

5. Синергизм рыночного положения и конкурентных преимуществ локальных предприятий ре-
гиона в параллельных вертикально интегрированных (стадийных) и пресекающихся горизонтально.  

Кроме того, принципиальное значение для выстраивания интеграционной модели региона в 
долгосрочном периоде имеют следующие аспекты: 

– учет имеющихся и будущих факторов, определяющих развитие цепочек добавленной стоимости. 
– эффект интеграции может порождать негативные волны. Например, экономическое и техно-

логическое развитие региона и вызванный ими рост доходов населения может привести к снижению 
конкурентоспособности в более примитивных секторах, где конкурентным преимуществом является 
дешевый труд. 

– успешная региональная интеграция части хозяйствующих субъектов за счет их «включения» 
в технологически более сложные и высокие уровни цепочек стоимости может приводить к усилению 
социального неравенства работников, занятых на начальных стадиях других цепочек. 
 
Критерии и уровни соответствия локальных хозяйствующих субъектов требованиям  
интеграционной модели российского региона 
 

Интеграционная модель российского региона формируется через построение в регионе множества 
сетей взаимосвязанных поставщиков продуктов и услуг с использованием различных способов управле-
ния ими. Интеграционная модель российского региона характеризуется следующими признаками: 

– высоко фрагментированная организационная архитектура; 
– наличие различного типа локальных структур: самостоятельные предприятия, филиалы, 

партнерства, малые и средние фирмы, др.; 
– эффективная бизнес-коммуникация и легкость транзакций; 
– информационная открытость и прозрачность; 
– эффективная внутренняя логистика. 
Тип взаимодействия локальных субъектов с партнерами в регионе и вне его имеет очень важ-

ное значение для определения соответствия субъекта требованиям интеграционной модели россий-
ского региона. Мы выделяем следующие основные типы взаимодействия участников интеграционной 
модели (табл. 1): 

1. «Слабый». При этом типе взаимодействия не происходит жесткого «сцепления» участников 
цепочки стоимости. Локальный субъект – участник интеграционной модели российского региона – 
находясь на конкретной стадии цепочки стоимости, потребляет и производит для последующей пере-
работки стандартизированные товары и услуги и может при необходимости легко сменить поставщи-
ка. Такой тип взаимодействия не порождает фатальную зависимость от других компаний, обеспечи-
вает достаточную рыночную свободу, но достигается только в случае высокого уровня соблюдения 
стандартов качества и унификации продуктов. 

2. «Сильный». При этом типе взаимодействия формулируются ясные, конкретные формализо-
ванные условия взаимодействия (параметры продукта, процесса, сроки, спецификации и пр.). Выде-
ляется ведущая и ведомая сторона. При этом опорные локальные организационные структуры инте-
грационной модели российского региона выступают ведущей стороной взаимодействия, то есть они 
должны обладать самостоятельностью, компетенциями развития, самоорганизации и самопрограм-
мирования. Структуры в составе интеграционного сообщества при необходимости поддерживают 
своих поставщиков, обеспечивая им технологическую поддержку, трансфер знаний и технологий, 
мониторинг качества продукции и пр. 
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3. «Органичный». Данный тип взаимодействия характеризует высокую степень интеграции от-
дельных локальных структур, связанных не обменом продуктами или услугами, но объединенных 
совместной генерацией нового неформализуемого знания (tacit knowledge) и новых компетенций. 
При этом типе взаимодействия бывает невозможно разделить и оценить в цифрах вклад участника в 
общий результат, поэтому организационной структурой часто избираются совместные предприятия. 

 
Таблица 1 

Основные типы взаимодействия локальных оргструктур в рамках региональной  
интеграционной модели и их характеристика 

 

Тип  
взаимо-
действия  

Ключевые  
характеристики 
взаимодействия 

Влияние на процессы 
формирования  
интеграционной  
модели 

Типичные  
примеры 

Уровень  
соответствия  
интеграционной  
модели региона 

Органичный - Трансфер знаний. 
- Неформальное 
партнерство. 
- Координация  
общего  
менеджмента 

Расширяет  
и активизирует  
трансфер знаний  
и новых технологий 

Бизнес-альянсы  
в электронной,  
фармацевтической, 
автомобильной  
промышленности 

Высокий –  
«глубокая  
интеграция  
как результат  
интегрированного 
знания» 

Сильный - Комплексный  
характер транзакций  
- Строгий контроль  
со стороны  
фирмы-лидера 
- Асимметрия власти 

Ведет к относительно 
высокой зависимости  
от ограниченного  
числа крупных  
структур 

Производство  
продукции  
с высокой  
стоимостью  
брэнда  

Средний –  
«частичная  
интеграция  
как результат  
интегрированного 
производства» 

Слабый - Простота  
транзакций 
- Равноправное  
партнерство  
- Минимум  
обязательств 

Создает  
благоприятные  
условия  
для расширения  
бизнес-связей 

Продукция  
первичной  
переработки;  
товары массового  
спроса 

Низкий –  
«поверхностная  
интеграция  
как результат  
торговли» 

 
Существенное влияние на интеграционные процессы в регионах оказывают факторы размеще-

ния локальных организационных структур, обеспечивающих формирование региональной интегра-
ционной модели. Эти факторы включают [8]: 

– экономические факторы (размер рынка конкретной продукции, потенциал роста рынка, ин-
фраструктура, обеспеченность квалифицированными кадрами); 

– факторы регуляторной среды (инвестиционное законодательство региона, кластерная поли-
тика региона, кадровые и образовательные программы региона); 

– инвестиционный климат (стоимость открытия бизнеса, поддержка МСП). 
Факторы локализации определяют соответствие локальных оргструктур требованиям разного 

уровня интеграционной модели региона (табл. 2).  
При выделении критериев соответствия локальных оргструктур требованиям интеграционной 

модели региона (табл. 3) исследованием установлено, что ряд критериев (эффективная экономиче-
ская политика, социальная стабильность, благоприятная инвестиционная политика) имеют одинаково 
важное значение на всей протяженности производственной цепочки и для любой стадии интеграци-
онного процесса. Однако есть критерии, которые более важны для отдельных сегментов цепочки. 
Например, для стадий генерации знания, которые охватывают инновации, R&D, брэндинг и дизайн, 
наличие эффективных институтов защиты прав собственности, доступность высококвалифицирован-
ной, но относительно дешевой рабочей силы, являются ключевыми факторами. В классическом про-
мышленном производстве решающими критериями являются доступность относительно дешевой 
рабочей силы с разным уровнем квалификации; качество логистической инфраструктуры; расстояние 
до основных потребителей. В сырьевом и аграрном секторах ключевыми критериями являются обес-
печенность природными ресурсами; достаточные добывающие и транспортные мощности; наличие 
перерабатывающих предприятий.  
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Таблица 2 
Основные факторы локализации оргструктур в регионе и их соответствие требованиям  

интеграционной модели 
 

Ключевая  
операция 

Основные факторы локализации  
в регионе 

Влияние  
на формирование  
интеграционной модели 

Уровень соответствия 
интеграционной  
модели региона 

Основные операции 
Производство 
знаний  

- региональная инновационная  
система; 
- качественная и относительно  
недорогая рабочая сила; 
-наличие исследовательского  
кластера  

Влияние распро-
страняется на все  
стадии вертикальной 
ИЦС региона  
и на процессы  
генерации знаний  
в горизонтальной 
ИЦС региона 

Высокий – «глубокая 
интеграция  
как результат  
интегрированного 
знания» 

Производство 
готовых  
товаров  
и сборка 

- наличие основной производствен-
ной инфраструктуры и инженерных 
сетей, ценовая доступность услуг; 
- качественная и относительно  
недорогая рабочая сила; 
-наличие промышленного кластера  

Влияние распространя-
ется на центральные  
и финишные стадии  
ИЦС региона 

Средний – «частичная 
интеграция  
как результат  
интегрированного  
производства» 

Производство 
сырья  
и продо-
вольствия 

- наличие естественных ресурсов;  
- дешевая рабочая сила; 
- доступность обеспечивающих 
коммуникаций  

Влияние распространя-
ется на начальные  
стадии ИЦС региона 

Низкий –  
«поверхностная  
интеграция как  
результат торговли» 

Обеспечивающие и поддерживающие операции 
Брэндинг  
и дизайн 

- ориентированный  
на требовательный спрос рынок; 
- качественная и относительно  
недорогая рабочая сила; 
-наличие креативного кластера  

Эффект «зонтика»  
для всех стадий  
вертикальной ИЦС  

Высокий – «глубокая 
интеграция как ре-
зультат интегриро-
ванного знания» 

Сервис (HR, IT, 
аудит, правовое  
обеспечение  
и др.) 

- доступность и качество  
ИТ-инфраструктуры; 
- наличие дешевой рабочей силы  
для простого труда; 
- наличие квалифицированных  
кадров (знание языков, высшее  
образование) 

Осуществление всех 
процессов поддержки и 
обслуживания в гори-
зонтальной ИЦС регио-
на 

Средний – «частичная 
интеграция  
как результат  
интегрированного 
производства» 

Распределение 
и логистика 

- наличие транспортно-
логистической инфраструктуры; 
- качество и надежность  
производственной инфраструктуры; 
- локальные сети логистических 
компаний  

Осуществление всех 
процессов поддержки  
и обслуживания  
в горизонтальной ИЦС 
региона 

Низкий – «поверхно-
стная интеграция как 
результат торговли» 

 

Примечание. Составлено автором на основе: [2; 4; 5]. 
 
Локальные организационные структуры могут считаться соответствующими требованиям ин-

теграционной модели российского региона в случае, если выполняется хотя бы одно из трех условий: 
а) структуры/субъекты локально встроены в качестве базовых звеньев в основные ИЦС региона; 
б) структуры/субъекты входят в сегменты, либо в отдельные звенья вспомогательных цепочек, 

«питающих» основные ИЦС региона; 
в) структуры/субъекты осуществляют отдельные виды деятельности, инкорпорированные в 

функционирующие в регионе ИЦС. 
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Таблица 3 
Критерии соответствия локальных оргструктур требованиям интеграционной модели региона 

 

Название критерия Содержание критерия 
Эффективная экономическая политика  Благоприятная инвестиционная политика, низкая стоимость  

открытия бизнеса, оптимальная налоговая нагрузка на бизнес
Социальная стабильность Стандарты трудовой деятельности, корпоративная  

социальная ответственность, качество жизни в регионе 
Наличие рабочей силы, обладающей 
 требуемыми характеристиками  

Государственные и региональные программы  
профессионального образования, обучения  
и профпереподготовки

Включенность в интегрированную  
цепочку стоимости 

Экологическая политика, эффективные легальные  
инструменты передачи в эксплуатацию локальным  
структурам естественных ресурсов, включая землю 

Наличие и качество транспортно-
логистической  и сервисной  
инфраструктуры 

Локальные институты поддержки бизнеса, научные,  
технологические, внедренческие  и промышленные парки  
и зоны, развитая транспортная сеть региона 

Связь с локальными и внешними  
фирмами в рамках интегрированной  
цепочки 

Защита прав интеллектуальной собственности, легальные  
процедуры передачи прав (лицензирование и др.)  

 
Таким образом, часть критериев соответствия локальных организационных структур требова-

ниям интеграционной модели региона общезначима для всех стадий ИЦС, а другая часть характери-
зует соответствие по отдельным сегментам или операциям. При грамотной региональной экономиче-
ской политике, учитывающей требования интеграционной модели, в российских регионах создаются 
условия для появления и успешного развития конкурентоспособных локальных компаний и региона в 
целом. Наиболее заметен экономический выигрыш у фирм, размещенных в региональных кластерах и 
агломерациях и обусловлен он, во-первых, географической их близостью, и, во-вторых, высоким по-
тенциалом бизнес-взаимодействия и обучения. Такой выигрыш интегрирующихся локальных орг-
структур региона в литературе получил название «коллективного эффекта» [9]. 

 

 
 

Рис. 3. Матрица соответствия локальных организационных структур требованиям интеграционной 
модели российского региона 

 
Матрица соответствия (рис. 3) позволяет установить уровень соответствия локальных органи-

зационных структур/субъектов требованиям современной интеграционной модели российского ре-
гиона. В исследовании показано, что: 

– полностью соответствуют локальные организационные структуры/субъекты, расположенные 
во 2 квадранте матрицы; 

– в основном соответствуют локальные организационные структуры/субъекты, расположенные 
в 4 квадранте матрицы; 

– частично соответствуют локальные организационные структуры/субъекты, расположенные в 
1 квадранте матрицы в случае, если они демонстрируют в динамике тенденцию к перемещению в об-
ласть 2 квадранта; 
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– не соответствуют локальные организационные структуры/субъекты, расположенные в 3 квад-
ранте матрицы. 

В заключение обозначим те направления развития локальных организационных структур, кото-
рые, с нашей точки зрения, являются критическими для формирования современной интеграционной 
модели российского региона: 

1. Кластерное развитие. Локальная агломерация порождает феномен «коллективной эффектив-
ности», которая, в свою очередь, отражается на росте производительности входящих фирм. 

2. Развитие и усложнение межфирменных и межинституциональных экономических связей, уг-
лубление кооперационных отношений.  

3. Научная, технологическая и правовая поддержка. Имеется в виду широкий круг организаций 
в сфере стандартизации, метрологии, контроля качества, R&D, ИТ, рекрутинга, профпереподготовки, 
психологического консультирования, инжиниринга, которые помогают региональным фирмам вне-
дрять новые технологии. 

4. Бизнес-сервис.  
5. Развитие и поощрение предпринимательства как уникального человеческого таланта с по-

мощью специальных инструментов и программ: инкубаторы, стартапы, университетские спин-оффы, 
венчурные фонды и т.п.  

6. Непрерывное образование и обучение кадров. 
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E.V. Sapir 
AN INTEGRATION MODEL OF THE RUSSIAN REGION:  
METHODOLOGICAL BASIS AND STAGES OF FORMATION 

 
The paper presents the research results on methodological fundamentals for the formation of an integration model of the 
Russian region. The study relies on the concept of geo-economics as a united global economic space with global value 
chains of different performance. The model of integration of the Russian region into the world economy involves com-
patible local economic agents and organizational structures which go through different stages of technology sophistica-
tion and participate in global value chains. The principal point of analysis is that the global value chains development 
on the regional level includes the transition to more sophisticated functions and technological stages of existing regional 
value chains, on the one hand, and innovation and R&D developments in new coming value chains, on the other hand. 
Three indicators for the region’s participation in global value chains measurement are designed. They are: regional val-
ue added, regional extra value added and regional value chains development. The basic principles, criteria and relevant 
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levels for assessment of local organizational structures within the framework of the integration model of the Russian 
region are formulated. 

 
Keywords: integration model of the region, regional value added, extra value added, value added chains, stages of for-
mation of the integration model, interaction between participants in the integration model, local organizational structures. 
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