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В статье дан  анализ вековой динамики и причины сдвигов в размещении населения Республики Коми  
в период с 1920 по 2020 г. Рассмотрены изменения территориальной структуры и выявлены тенденции 
населения региона в разрезе низовых административных районов и подзон Дальнего, Среднего и Ближ-
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Shifts in the location and trends in the settlement of the population  
of the Komi Republic in 1920–2020

The analysis of the age-old dynamics and the reasons for the shifts in the population distribution of the Komi 
Republic in the period from 1920 to 2020 is given. Changes in the territorial structure are considered and trends 
in the population of the region in the context of the lower administrative regions and subzones of the Far, Middle 
and Near North are revealed.
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Формирование демографического потенциала региона представляет собой комплексный социально-эконо-
мический процесс, отражающий изменение численности и режима воспроизводства, структуры и размещения 
населенияв. На процесс формирования территориальной структуры населения территории откладывают от-
печаток зональные закономерности и региональные физико-географические условия, характер использования 
природно-ресурсного потенциала территории и сложившаяся на его основе специализация регионального хозяй-
ственного комплекса, направленность миграционных процессов и темпы урбанизации, степень урбанизирован-
ности и заселенности территории. При этом особенности формирования территориальной структуры региона в 
условиях Севера имеют свою специфику, которая хорошо просматривается на примере Республики Коми как ти-
пичного северного региона с длительной историей хозяйственного освоения и заселения.

По данным переписи населения 1920 г., в границах территорий, вошедших в состав АО Коми (Зырян), на-
считывалось 179,8 тыс. чел. Средняя плотность населения АО Коми (Зырян) составляла 0,5 чел. на 1 кв. версту. 
При этом население крайне неравномерно размещалось на территории Коми АО. На долю самого небольшого по 
площади Сысольского уезда, занимающего 8,5 % территории, приходилось 36,9% всего населения при средней 
плотности населения 2,1 чел. на 1 кв. версту. Далее по людности шли Усть-Куломский и Усть-Вымский уезды, 
на долю которых приходилось соответственно 27,1 и 23,1 % всего населения. Самым малолюдным был Ижмо-
Печорский уезд. Занимая 50,1 % территории АО Коми (Зырян), он концентрировал всего 12,3 % всего населения 
при средней плотности населения 0,1 чел. на 1 кв. версту (табл. 1). 

С 1922 по 1928 г. территория АО Коми (Зырян) в административном отношении была разделена на четыре 
уезда, в которых подавляющее большинство составляли сельские жители. Однако при этом уезды существен-
но различались друг от друга по занимаемой площади, численности и средней плотности населения. Согласно 
официальным итогам Первой Всесоюзной переписи населения 1926 г., в пределах действовавших на момент 
переписи административных границ АО Коми (Зырян) насчитывалось 207 314 чел. Самым населенным в Коми 
АО был самый небольшой по площади Сысольский уезд. В его границах проживали все горожане и 35,4 % всех 
жителей автономной области. Следующими по людности были Усть-Куломский и Усть-Вымский уезды, на долю 
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которых приходилось соответственно 27,2 и 22,6% всего населения Коми автономной области. В самом большом 
по площади Ижмо-Печорском уезде, занимавшем половину территории автономной области, проживало всего 
16,1 % жителей региона [1].

Таблица 1
Численность и структура городского и сельского населения 

автономной области Коми (зырян) по переписи населения 1920 г.
(в составе и границах административно-территориального деления 1922–1928 гг.)

Уезды
Численность 

налич ного 
населения, чел.

Доля в общей 
численности 
населения, %

Удельный вес
сельского 

населения, %

Площадь,
кв. вёрсты

Доля в общей 
площади, %

Всего 17 9847 100 97 378 355 100
Сысольский 66 443 36,9 8,1 32 034 8,5
Ижмо-Печорский 22 000 12,3 100 189 614 50,1
Усть-Вымский 42 655 23,1 100 60 869 16,1
Усть-Куломский 48 749 27,1 100 95 838 25,3

Источник: ЦГА Республики Коми. Ф. Р-140. Оп. 2. Ед. хр. 215. С. 14. 

В последующие годы итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г. корректировались в связи с реформи-
рованием административно-территориального деления в 1929–1939 гг. и изменения внешних границ АО Коми 
(Зырян) в результате обмена территориями с соседними Архангельской и Вятской губерниями. При образовании 
в 1929 г. Северного края и Ненецкого национального округа в его состав из автономной области Коми (Зырян) 
были переданы территории Большеземельской тундры с Пустозёрской волостью и Тельвисочно-Ненецким райо-
ном, в пределах которых было учтено около 3 тыс. чел. кочевого населения. В том же году Коми автономная 
область получила из Архангельской губернии территории Пысского сельсовета (1,4 тыс. чел.) Койнасской воло-
сти Мезенского уезда, Усть-Цилемскую волость (11,9 тыс. чел.) и Ермицкий сельсовет (1,1 тыс. чел.) Пустозёр-
ской волости Печорского уезда, а из Вятской губернии – Слудскую волость (6,1 тыс. чел.) Халтуринского уезда.  
В результате этих административно-территориальных преобразований площадь Коми автономной обла-
сти уменьшилась на 104,5 тыс. кв. км и составила 375 тыс. кв. км, численность ее населения увеличилась  
на 17,7 тыс. чел. [2].

Согласно данным Коми областного статистического отдела, пересчитанная численность населения АО Коми 
(Зырян) в новых границах достигла 234,9 тыс. чел. [3]. Несколько иные данные пересчета представлены в стати-
стическом сборнике, опубликованном в 1930 г. в краевом центре Северного края городе Архангельск. Согласно 
данным архангельского статистического сборника, общая численность населения Коми АО в новых границах 
составила 226 357 чел. [4].

По данным первой Всесоюзной переписи населения 1926 г., большинство жителей АО Коми (Зырян) кон-
центрировалось в районах Ближнего Севера, на долю которых приходилось 73,4 % (165,6 тыс. чел.) всего населе-
ния, 72,2 % сельского населения и все горожане региона. На Среднем Севере проживало 23,6 % (53,3 тыс. чел.),  
а на малолюдном в то время Дальнем Севере – всего 3% (6,8 тыс. чел.) населения Коми АО.  

В период между Всесоюзными переписями населения 1926 и 1939 гг. численность населения Коми АССР 
увеличилась в 1,4 раза (с 224,9 до 320,3 тыс. чел.). Рост численности населения способствовал повышению сред-
ней плотности населения до 0,8 чел. на 1 кв. км и плотности сельского населения – до 0,7 чел. на 1 кв. км. При 
этом с 1926 по 1939 г. средняя плотность населения республики увеличилась в 1,6 раза, а плотность сельского 
населения – в 1,8 раза. 

По мере роста территории активного хозяйственного освоения и совершенствования административно-
территориального деления Коми АССР к концу 1930-х гг. изменилась территориальная структура населения. 
При средней людности района в 24,5 тыс. чел. только один район (Усть-Вымский) имел численность населения 
более 40 тыс. чел., три (Ижемский, Сыктывдинский, Усть-Куломский) – от 30,1 до 40 тыс. чел., два (Сысольский, 
Усть-Усинский) – от 20,1 до 30 тыс. чел. и пять (Летский, Прилузский, Сторожевский, Троицко-Печорский, Удор- 
ский) – от 10,1 до 20 тыс. чел. В пяти самых людных районах республики проживало 174,3 тыс. чел., или 54,6 % 
всего населения. Суммарно во всех 12 районах проживало 293,7 тыс. чел., что составляло 92,1% населения рес-
публики. Подавляющее большинство населения было сельскими жителями, при этом в 10 из 12 районов на их 
долю приходилось 100% всего населения. Помимо Сыктывкара, городское население имелось лишь в Ижемском 
и Сыктывдинском районах. Удельный вес городского населения в этих районах составлял соответственно всего 
8,1 и 3,3 %. Самыми людными центрами административных районов были Усть-Уса (4,3 тыс. чел.) и Усть-Цильма 
(4,2 тыс. чел.), а самыми малолюдными – Визинга (1,1 тыс. чел.) и Летка (1,2 тыс. чел.). По уровню концентра-
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ции населения в административном центре района выделялись Усть-Цилемский (25,6 %) и Усть-Усинский  
(20,3 %), а также Усть-Куломский (11,3 %) и Троицко-Печорский (10,6 %) районы. В 12 административных 
центрах районов проживало 29,1 тыс. чел., или 10% сельского населения республики. В столице Коми АССР 
городе Сыктыв каре, который в то время был единственным городом в республике, проживало 25,3 тыс. чел., 
что составило 86,7 % численности городского населения. Помимо Сыктывкара, городское население имелось 
лишь в Ижемском и Сыктывдинском районах. Удельный вес городского населения в этих районах составлял 
соответственно всего 8,1 и 3,3 % [5].

В довоенный период наиболее заселенными оставались районы юго-западной части республики, где про-
живало около 2/3 всего населения. В эти годы началось выборочное промышленное освоение районов централь-
ной и северо-восточной частей Коми АССР. На начало 1939 г. большинство жителей республики проживало  
в пределах Ближнего Севера, на долю которого приходилось 73,2 % (234,5 тыс. чел.) всего населения.  
Районы Среднего Севера концентрировали уже 20,2 % (64,7 тыс. чел.) демографического потенциала Коми 
АССР. По-прежнему слабо заселенными оставались территории Дальнего Севера. В период между переписями 
населения 1926 и 1939 гг. абсолютная численность проживающих на Дальнем Севере увеличилась в 3,1 раза до  
21,1 тыс. чел., а удельный вес в населении республики – в 2,2 раза до 6,6 %.

Численность всего населения Коми АССР только в течение 1941 г. увеличилась на 38,1 тыс. чел. (или на 
11,2%), после чего происходило непрерывное снижение численности населения. С 1942 по 1945 г. население 
Коми АССР сократилось на 103,1 тыс. чел., или в 1,4 раза. Таким образом, в целом за весь период с 1941 по 
1945 г. в Коми АССР произошло сокращение численности населения главным образом вследствие превыше-
ния естественной убыли населения над миграционным приростом [6].

Наиболее кардинальные изменения в динамике и территориальной структуре населения Коми АССР 
произошли в послевоенное десятилетие. Рост масштабов добычи топливно-энергетических ресурсов, сопро-
вождавшийся созданием новых предприятий и центров топливной промышленности, потребовал активизации 
железнодорожного строительства. С 1947 по 1959 г. велось сооружение примыкающих к Печорской железно-
дорожной магистрали железнодорожной ветки Чум – Лабытнанги, а с 1958 по 1961 г. –  Микунь – Сыктывкар. 
В эти годы были образованы города и рабочие поселки в северных и центральных районах республики, свя-
занных с добычей и первичной переработкой нефти, газа и угля. По данным Всесоюзной переписи населения 
1959 г., численность населения Сыктывкара достигла 64,5 тыс. чел., Воркуты – 55,7 тыс., Инты – 45,1 тыс., 
Ухты – 36,2 тыс., Печоры – 30,6 тыс., Сосногорска – 15,8 тыс., Микуни – 11,3 тыс. чел. В местах сосредоточе-
ния городских населенных пунктов вокруг Сыктывкара, Воркуты, Ухты и Печоры наметились контуры груп-
повых систем населенных мест и городских протоагломераций.

1950-е гг. стали десятилетием наиболее динамичного демографического развития республики за всю 
историю ее существования. В результате высоких темпов роста населения в 1950-е гг. число жителей Коми 
АССР увеличилось в 1,9 раза (с 423,3 тыс. до 815,8 тыс. чел.). При этом средняя плотность населения Коми 
АССР достигла 2 чел. на 1 кв. км, а плотность сельского населения – 0,8 чел. на 1 кв. км.

Наметившаяся в довоенный период тенденция активного заселения ранее малолюдных, слабоосвоен-
ных и необжитых северных территорий республики получила дальнейшее развитие в послевоенный период.  
В межпереписной период с 1939 по 1959 г. число низовых административных районов с городским насе-
лением увеличилось в 4 раза (с 3 до 12). По данным переписи населения 1959 г., самым людным низовым 
административным районом был Воркутинский горсовет (175,9 тыс. чел.). На втором месте по численности 
населения находился Сыктывкарский горсовет (74,5 тыс. чел.), на третьем – Печорский район (66,5 тыс. чел.).  
В трех самых населенных низовых административных районах проживало 38,8 % всего населения республики, 
из них 21,6% составляло население Воркутинского горсовета. Из остальных 19 низовых административных 
районов пять (Интинский и Ухтинский горсоветы, Железнодорожный, Усть-Вымский и Ухтинский районы) 
имели людность в пределах от 40,1 до 50 тыс. чел., один (Троицко-Печорский район) – от 30,1 до 40 тыс. чел., 
пять (Ижемский, Интинский, Прилузский, Сыктывдинский и Сысольский районы) – от 20,1 до 30 тыс. чел. и 
восемь (Койгородский, Корткеросский, Летский, Помоздинский, Сторожевский, Удорский, Усть-Куломский и 
Усть-Цилемский районы) – от 10,1 до 20 тыс. чел. В 14 из 22 низовых административных районов республики 
преобладало сельское население, а в 10 из них полностью отсутствовало городское население. В 14 селах, вы-
полняющих роль административных центров районов, проживало 40,1 тыс. чел., что составило 12,1 % сельско-
го населения республики. По данным переписи населения 1959 г., самыми людными из них были Усть-Цильма  
(4,4 тыс. чел.), Усть-Кулом (4,1 тыс.) и Выльгорт (4,1 тыс.), а самыми малолюдными – Помоздино  
(1 тыс.), Койгородок (1,8 тыс.) и Корткерос (1,9 тыс. чел.). По уровню концентрации населения в админи-
стративном центре района выделялись Усть-Цилемский (23,7 %) и Усть-Куломский (22,4 %) районы. Еще  
в шести районах (Летский, Прилузский, Сторожевский, Сыктывдинский, Сысольский и Удорский) людность 
административного центра варьировалась в пределах от 15 до 20 % в населении района (табл. 2).
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В межпереписной период с 1939 по 1959 г. более динамично развивался демографический потенциал 
северных территорий. В этот период численность населения Дальнего Севера увеличилась в 11,9 раз (с 21,1 
до 251,3 тыс. чел.), Среднего Севера – в 3,7 раза (с 64,7 до 236,5 тыс.), а Ближнего Севера – в 1,4 раза (с 234,5 
до 328 тыс.). Это вызвало кардинальные изменения в территориальном распределении населения республики  
в разрезе трех подзон Севера. Уже с середины 1950-х гг. в общей численности населения Коми АССР стали пре-
обладать районы Среднего и Дальнего Севера. По данным переписи населения 1959 г.,  на долю Дальнего Севе-
ра приходилось 30,8 % всего населения, 49,3 % городского населения и 3,8 % сельского населения Коми АССР.  
В районах Среднего Севера проживали 29 % всего населения, 27,1 % городского населения и 31,6 % сельского 
населения. Удельный вес районов Ближнего Севера в общей численности населения республики снизился с 
73,2 до 40,2 %, а городского населения – с 90,8 до 23,6 %. Несмотря на снижение доли проживающих в преде-
лах Ближнего Севера, эта подзона по-прежнему оставалась наиболее населенной в республике и основной 
территорией концентрации сельского населения (64,6 %).   

В 1960–1970-е гг. дальнейшее развитие получили демографические тенденции предыдущего периода. Рост 
численности городского населения в эти десятилетия был связан прежде всего с началом разработки крупных 
месторождений нефти и газа Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, строительством и эксплуатацией 
магистральных трубопроводов и предприятий первой очереди Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. 
В эти годы в регионе сооружались ответвления Печорской железнодорожной магистрали Микунь – Вендинга 
(1961–1974 гг.), Сосногорск – Троицко-Печорск (1963–1977 гг.) и Сыня – Усинск (1974–1980 гг.). Их ввод в экс-
плуатацию способствовал ускорению процесса хозяйственного освоения природно-ресурсного потенциала тер-
ритории и перераспределению населения в районы центральной и северо-восточной частей республики. В свою 
очередь, улучшение транспортных условий региона обусловило возникновение и развитие новых рабочих посел-
ков и городов, промышленных центров и хозяйственных узлов, баз и трасс хозяйственного освоения территории.

Таблица 2
Численность и структура городского и сельского населения Коми АССР 

по данным Всесоюзной переписи населения 1959 г.

Низовые 
административные 

районы

Всё 
население, 

чел.

В том числе Доля в общей числен-
ности населения, %

Людность 
административного центра

Городское 
население

Сельское 
население

Городское 
население

Сельское 
население

Кол-во че-
ловек

В % ко всему 
населению

Коми АССР, всего 815 799 484 039 331 760 59,3 40,7 64 461 7,9
Горсоветы:
Сыктывкарский 74 469 74 469 – 100 – 64 461 86,6
Воркутинский 175 857 175 857 – 100 – 55 668 31,7
Интинский – г. Инта 45 136 45 136 – 100 – 45 136 100
Ухтинский 48 030 48 030 – 100 – 36 154 75,3
Районы:
Железнодорожный 43 277 22 294 20 983 51,5 48,5 13 706 31,7
Ижемский 22 026 – 22 026 – 100 2 495 11,3
Интинский 21 224 17 542 3 682 82,7 17,3 – –
Койгородский 19 356 3 750 15 606 19,4 80,6 1 759 9,1
Корткеросский 14 970 – 14 970 – 100 1 862 12,4
Летский 14 703 – 14 703 – 100 2 361 16,1
Печорский 66 521 48 295 18 226 72,6 27,4 30 586 46
Помоздинский 16 804 – 16 804 – 100 994 5,9
Прилузский 21 502 – 21 502 – 100 3 343 15,5
Сторожевский 16 314 – 16 314 – 100 2 499 15,3
Сыктывдинский 26 455 2 120 24 335 8 92 4 068 15,4
Сысольский 20 554 – 20 554 – 100 3 565 17,3
Троицко-Печорский 35 187 5 311 29 876 15,1 84,9 3 607 10,3
Удорский 13 592 – 13 592 – 100 2 410 17,7
Усть-Вымский 41 989 11 347 30 642 27 73 2 655 6,3
Усть-Куломский 18 195 – 18 195 – 100 4 082 22,4
Усть-Цилемский 18 667 – 18 667 – 100 4 428 23,7
Ухтинский 40 971 29 888 11 083 72,9 27,1 – –

 Составлено и рассчитано по: Всесоюзная перепись населения на 15 января 1959 г. Численность наличного населения горо-
дов и районов по республикам, краям и областям РСФСР (www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php)
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В период между переписями населения 1959 и 1970 гг. численность населения Коми АССР уве-
личилась в 1,2 раза  (с 815,9 до 964,8 тыс. чел.). Рост численности населения способствовал повыше-
нию средней плотности населения до 0,8 чел.на 1 кв. км и плотности сельского населения – до 0,7 чел. 
на 1 кв. км. Вследствие увеличения численности городского и сельского населения на начало 1970 г. об-
щая средняя плотность населения увеличилась до 2,3 чел. на 1 кв. км, а плотность сельского населения 
достигла максимальной величины за всю историю республики – 0,9 чел. на 1 кв. км. В этот период наи-
более динамично развивался демографический потенциал низовых административных районов, на тер-
ритории которых активизировалось развитие промышленности, строительства и транспорта. В 1970 г.  
в 10 низовых административных районах произошло увеличение численности населения, а в восьми – 
снижение людности. В межпереписной период в 1,9 раза увеличилась численность населения Сыктыв-
карского горсовета, где в эти годы велось масштабное строительство крупнейших предприятий респуб-
лики – Сыктывкарского лесопромышленного комплекса и Сыктывкарской фабрики нетканых материалов.  
В рассматриваемый период в 1,7 раза увеличилось население Ухтинского горсовета, в 1,5 раза – Удор-
ского района, на 26,4 % – Усть-Куломского района, на 18,6% – Ижемского района, на 17,5% – Печор ского 
горсовета и Печорского района, на 7,3% – Сысольского района, на 5,2% – Воркутинского горсовета и  
на 1,6% – Корткеросского района. Между тем в эти годы на 16,5% сократилось население Троицко-Печорского 
района, на 12,6% – Княжпогостского района, на 9,9% – Койгородского района, на 7,4% – Интинского горсовета,  
на 1,9% – Усть-Вымского района, на 1,3% – Усть-Цилемского района, на 1,2% – Прилуз ского района и на 
0,6% – Сыктывдинского района.  

По данным переписи населения 1970 г., самым людным низовым административным райо-
ном республики оставался Воркутинский горсовет (184,9 тыс. чел.). На втором месте по числен-
ности населения находился Ухтинский горсовет район (151,4 тыс. чел.), на третьем – Сыктыв-
карский горсовет (138,3 тыс. чел.), на четвертом месте – Интинский горсовет (61,5 тыс. чел.).  
В этих четырех самых населенных низовых административных районах концентрировалось 55,6% всего на-
селения респуб лики, из них 19,2% составляло население Воркутинского горсовета. Из остальных 14 низовых 
административных районов три (Печорский горсовет, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы) имели люд-
ность в пределах от 40,1 до 45 тыс. чел., четыре (Княжпогостский, Корткеросский, Печорский и Прилузский 
районы) – от 30,1 до 40 тыс. чел., пять (Ижемский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский и Удор-
ский районы) – от 20,1 до 30 тыс. чел. и два (Койгородский и Усть-Цилемский районы ) – от 10,1 до 20 тыс. 
чел. (табл. 3).

Таблица 3
Численность и структура городского и сельского населения Коми АССР 

по данным Всесоюзной переписи населения 1970 г.

Низовые 
административные 

районы

Всё 
население, 

чел.

В том числе Доля в общей 
численности населения, %

Людность админи-
стративного центра

Городское 
население

Сельское 
население

Городское 
население

Сельское 
население Человек В % ко всему 

населению
Коми АССР, всего 964 802 597 416 367 386 61,9 38,1 125 088 13
Горсоветы:
Сыктывкарский 138 318 137 210 1 108 99,2 0,8 125 088 90,4
Воркутинский 184 945 182 779 2 166 98,8 1,2 89 742 48,5
Интинский 61 496 56 127 5 369 91,3 8,7 50 178 81,6
Печорский 40 826 37 803 3 023 92,6 7,4 37 803 92,6
Ухтинский 151 412 123 393 28 019 81,5 18,5 62 983 41,6
Районы: 
Ижемский 26 122 4 593 21 529 17,6 82,4 3 090 11,8
Княжпогостский 37 808 17 340 20 468 45,9 54,1 13 529 35,8
Койгородский 17 431 1 095 16 336 6,3 93,7 2 230 12,8
Корткеросский 31 780 – 31 780 – 100 2 864 9
Печорский 37 368 12 217 25151 32,7 67,3 – –
Прилузский 35 756 – 35 756 – 100 2 894 8,1
Сыктывдинский 26 305 1 630 24 675 6,2 93,8 4 787 18,2
Сысольский 22 060 – 22 060 – 100 4 459 20,2
Троицко-Печорский 29 388 4 172 25 216 14,2 85,8 4 538 15,4
Удорский 20 078 – 20 078 – 100 3 141 15,6
Усть-Вымский 41 173 19 057 22 116 46,3 53,7 3 736 9,1
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Низовые 
административные 

районы

Всё 
население, 

чел.

В том числе Доля в общей 
численности населения, %

Людность админи-
стративного центра

Городское 
население

Сельское 
население

Городское 
население

Сельское 
население Человек В % ко всему 

населению
Усть-Куломский 43 625 – 43 625 – 100 5 187 11,9
Усть-Цилемский 18 911 – 18 911 – 100 5 370 28,4

Составлено и рассчитано по:  Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность наличного населения городов и 
районов по республикам, краям и областям РСФСР (www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg2/php)

В 13 из 18 низовых административных районов республики преобладало сельское население, а в шести из 
них сельские жители составляли 100 % всего населения. Во всех 11 селах, выполняющих роль административ-
ных центров районов, в межпереписной период произошло увеличение людности. В совокупности в них про-
живало 42,3 тыс. чел., что составило 11,5 % сельского населения республики. По данным переписи населения  
1970 г., самыми людными селами – районными центрами были Усть-Цильма (5,4 тыс. чел.), Усть-Кулом  
(5,2 тыс.), Выльгорт (4,8 тыс.), Троицко-Печорск (4,5 тыс.), Визинга (4,5 тыс.) и Айкино (3,7 тыс. чел.).  
В остальных селах – районных центрах людность варьировалась в пределах от 2,2 до 3,1 тыс. чел. По уровню кон-
центрации населения в административном центре района выделялись Усть-Цилемский (28,4 %) и Сысольский  
(20,2 %) районы. В Сыктывдинском, Троицко-Печорском и Удорском районах доля административного центра  
в населении района варьировалась от 15 до 20 %, в Ижемском, Койгородском и Усть-Куломском районах – от 
10 до 15 %, в Корткеросском, Прилузском и Усть-Вымском районах – от 5 до 10 %. 

Ввод в эксплуатацию крупных промышленных и транспортных объектов в городах и рабочих поселках 
юго-западной и центральной частей республики способствовал повышению доли проживающих в пределах 
Ближ него Севера до 40,9 % и Среднего Севера до 32,6 %.  при этом удельный вес районов Дальнего Севера 
снизился до 26,5 %. Однако эти изменения в целом не повлияли на характер сложившегося с конца 1950-х гг. 
распределения населения по территории республики (табл. 4). 

Таблица 4
Распределение населения Коми АССР по подзонам Севера в 1959–1970 гг.

Годы
Республика Коми

Подзоны Севера
Дальний Север Средний Север Ближний Север

тыс. 
человек

В % к
Коми АССР

тыс. 
человек

В % к 
Коми АССР

тыс. 
человек

В % к 
Коми АССР

тыс. 
человек

В % к 
Коми АССР

1959 815,8 100 251,3 30,8 236,5 29 328 40,2
1970 964,8 100 255,7 26,5 314,5 32,6 394,6 40,9

Составлено и рассчитано по: Всесоюзная перепись населения на 15 января 1959 г. Численность наличного населения 
городов и районов по республикам, краям и областям РСФСР (www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-.demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-/weekly/ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-weekly/ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-/ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-ssp/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-/rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-rus59_reg1.php); Всесоюзная пе-59_reg1.php); Всесоюзная пе-reg1.php); Всесоюзная пе-1.php); Всесоюзная пе-php); Всесоюзная пе-); Всесоюзная пе-
репись населения 1970 г. Численность наличного населения городов и районов по республикам, краям и областям РСФСР 
(www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg2/php).

В 1970-е гг. определяющее влияние на динамику и характер демографических процессов в регионе оказали 
резко возросшие масштабы добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, наращивание объемов 
лесозаготовок, деревообработки и лесопереработки. Хозяйственное освоение новых районов добычи углево-
дородного сырья и разработка лесных ресурсов вызвали преимущественно экстенсивный рост сети городских 
населенных пунктов и городского населения. В 1974 г. число жителей региона впервые превысило 1 млн. чел.  
В межпереписной период с 1970 по 1979 г. численность населения Коми АССР увеличилась с 964,4 тыс. до 
1118,4 тыс. чел., или на 16 % [7].

В межпереписной период с 1970 по 1979 г. наиболее динамично увеличивался демографический потен-
циал низовых административных районов, на территории которых в эти годы ускоренно развивались отрасли 
топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов. В 1970-е гг. в 11 низовых административных 
райо нах произошло увеличение численности населения, а в 9 – снижение людности. В рассматриваемый период  
в 1,8 раза увеличилась численность населения Удорского района, где в эти годы началось сотрудничество в за-
готовке леса для нужд народного хозяйства Народной Республики Болгарии в рамках Соглашения между пра-
вительствами СССР и НРБ. В эти годы в 1,4 раза увеличилось население Сыктывкарского и Печорского гор-
советов, на 14,7 % – Ухтинского горсовета, 5,3 % – Воркутинского горсовета, 2,4 % – Усть-Вымского района,  
1,5 % – Княжпогосткого района, 0,5 % – Интинского горсовета, на 0,3 % – Сыктывдинского района. Устойчивый 
рост населения наблюдался также в Вуктыльском и Усинском районах, образованных в 1975 г.  Между тем в эти 
годы на 23,8 % сократилось население Печорского района, на 14,6 % – Прилузского, 13,6 % – Койгородского,  

Окончание табл. 3
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11,4 % – Сысольского, 11,3 % – Корткеросского, 9,6 % – Усть-Цилемского, 3,4 % – Усть-Куломского, 3,1 % – 
Ижемского и на 2,2 % – Троицко-Печорского районов.

По данным переписи населения 1979 г., самым людным низовым административным районом респуб лики 
оставался Воркутинский горсовет (194,8 тыс. чел.). На второе место по численности населения вышел Сык-
тывкарский горсовет (187,3 тыс.), на третье – Ухтинский горсовет район (173,6 тыс.), на четветое – Интинский 
горсовет (61,8 тыс.), на пятое – Печорский горсовет (61,8 тыс. чел.). В этих пяти горсоветах концентрирова-
лось 60,3 % всего населения республики, из них 17,4 % составляло население Воркутинского горсовета. Среди 
остальных 15 низовых административных районов два (Усинский и Усть-Вымский районы) имели людность 
в пределах от 40,1 до 45 тыс. чел., четыре (Княжпогостский, Прилузский, Удорский и Усть-Куломский райо-
ны) – от 30,1 до 40 тыс. чел., шесть (Вуктыльский, Ижемский, Корткеросский, Печорский, Сыктывдинский 
и Троицко-Печорский районы) – от 20,1 до 30 тыс. чел. и три (Койгородский, Сысольский и Усть-Цилемский 
районы ) – от 10,1 до 20 тыс. чел.

На дату переписи населения 1979 г. в 16 из 20 низовых административных районов имелись городские 
населенные пункты и городское население, но в 10 из 20 преобладало сельское население, в том числе в трех 
сельские жители составляли 100 % всего населения. Во всех 10 селах, выполняющих роль административ-
ных центров районов, в межпереписной период произошло увеличение людности. В совокупности в селах – 
район ных центрах проживало 45,8 тыс. чел., что составило 14,1 % сельского населения республики. Самыми 
людными селами – районными центрами были Выльгорт (8,5 тыс. чел.),  Визинга (5,6 тыс.), Усть-Цильма  
(5,5 тыс.), Усть-Кулом (5,4 тыс.), Кослан (3,9 тыс.) и Айкино (3,9 тыс. чел.). В остальных селах – районных 
центрах (Койгородок, Корткерос, Объячево) людность варьировалась в пределах от 3,1 до 3,5 тыс. чел. По 
уровню концентрации населения в административном центре района выделялись Усть-Цилемский (32,2 %) 
Сысольский (28,5 %) и Койгородский (20,4 %) районы. В Ижемском, Корткеросском, Прилузском, Удорском и 
Усть-Куломском районах доля административного центра в населении района варьировалась от 10 до 15 % и 
лишь в Усть-Вымском районе – менее 10 % (табл. 5). 

Таблица 5
Численность и структура городского и сельского населения Коми АССР 

по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г.

Низовые 
административные 

районы

Всё 
население, 

чел.

В том числе Доля в общей 
численности населения, %

Людность 
административного центра

Городское 
население

Сельское 
население

Городское 
население

Сельское 
население Человек В % ко всему 

населению
Коми АССР, всего 1 118 421 793 441 324 980 70,9 29,1 170 980 15,3
Горсоветы:
Сыктывкарский 187 347 185 147 2 200 98,8 1,2 170 980 91,3
Воркутинский 194 823 193 047 1 776 99,1 0,9 100 210 51,4
Интинский 61 830 56 814 5 016 91,9 8,1 50 862 82,3
Печорский 56 409 56 361 48 99,9 0,1 56 361 99,9
Ухтинский 173 625 154 945 18 680 89,2 10,8 87 467 50,4
Районы: 
Вуктыльский 25 323 16 767 8 556 66,2 33,8 16 767 66,2
Ижемский 24 305 4 395 19 910 18,1 81,9 3 253 13,4
Княжпогостский 38 370 22 742 15 628 59,3 40,7 15 936 41,5
Койгородский 15 053 1 466 13 587 9,7 90,3 3 068 20,4
Корткеросский 28 176 – 28 176 – 100 3 353 11,9
Печорский 28 474 14 903 13 571 52,3 47,7 – –
Прилузский 30 526 – 30 526 – 100 3 458 11,3
Сыктывдинский 26 391 1 228 25 163 4,7 95,3 8 512 32,3
Сысольский 19 551 – 19 551 – 100 5 572 28,5
Троицко-Печорский 28 747 12 591 16 156 43,8 56,2 9 240 32,1
Удорский 35 383 17 294 18 089 48,9 51,1 3 878 11
Усинский 44 945 31 383 13 562 69,8 30,2 19 513 43,4
Усть-Вымский 42 157 22 405 19 752 53,1 46,9 3 855 9,1
Усть-Куломский 39 898 1 953 37 945 4,9 95,1 5 355 13,4
Усть-Цилемский 17 088 – 17 088 – 100 5 498 32,2

Составлено и рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность наличного населения городов и 
районов по республикам, краям и областям РСФСР  (www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg2/php).
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Сдвиг производительных сил в районы добычи топливно-энергетических ресурсов, где в 1970-е гг. были 
достигнуты исторические максимумы объемов добычи нефти, природного газа и угля, способствовал даль-
нейшему перераспределению населения в пользу северных территорий республики. В межпереписной период 
с 1970 по 1979 г. доля Дальнего Севера увеличилась с 26,5 до 27 %, а Среднего Севера – с 32,6 до 34,8 %. По-
вышение удельного веса районов Дальнего и Среднего Севера сопровождалось уменьшением доли Ближнего 
Севера в населении региона, которая в эти годы снизилась с 40,9 до 38,2 %.    

В период с 1980 по 1990 г. численность населения Коми АССР увеличилась с 1129,4 до 1264,9 тыс. чел., 
или на 12 %. В 1990 г. численность населения Республики Коми достигла максимальной величины за всю исто - 
рию –  1264,9 тыс. чел., после чего началось непрерывное сокращение демографического потенциала [8].

На рубеже 1970–1980-х гг. были достигнуты исторические максимумы людности в Ижемском, Койго-
родском, Корткеросском, Прилузском и Троицко-Печорском районах. С этого времени в этих районах наблю-
дается непрерывное снижение численности населения. В остальных 15 районах республики максимальные 
показатели людности были зафиксированы в конце 1980-х гг. В 1987 г. максимальную людность показали 
г. Печора и Печорский район (95,2 тыс. чел.), Вуктыльский (28,4 тыс.), Сосногорский (63,3 тыс.) и Удор-
ский (39,8 тыс. чел.) районы, в 1989 г. – Княжпогостский (40,4 тыс.) и Сысольский (19,6 тыс. чел.) районы,  
в 1990 г. – Сыктывкарский (238 тыс. чел.), Воркутинский (217 тыс.), Интинский (70 тыс.) и Ухтинский  
(140 тыс. чел.) горсоветы, г. Усинск и Усинский район (71,7 тыс. чел.), а также Сыктывдинский район  
(27,5 тыс. чел.). Эти изменения нашли отражение в территориальной структуре городского и сельского насе-
ления Коми АССР по данным последней Всесоюзной переписи населения 1989 г. (табл. 6). 

Таблица 6
Численность и структура городского и сельского населения Коми АССР 

по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.

Низовые 
административные 

районы

Всё 
население, 

чел.

В том числе
Доля в общей числен-

ности 
населения, %

Людность 
административного центра

Городское  
население

Сельское 
население

Городское  
население

Сельское 
население Человек В % ко всему 

населению
Коми АССР, всего 1 261 024 952 278 308 746 75,5 24,5 232 117 18,4
Горсоветы и города:
Сыктывкарский 235 309 234 529 780 99,7 0,3 232 117 98,6
Воркутинский 216 176 214 527 1 649 99,2 0,8 115 646 53,5
Интинский 69 898 66 356 3 542 94,9 5,1 60 220 86,2
г. Печора 64 746 64 746 – 100 – 64 746 100
г. Усинск 47 219 47 219 – 100 – 47 219 100
Ухтинский 140 545 136 931 3 614 97,4 2,6 110 548 78,7
Районы: 
Вуктыльский 28 228 19 330 8 898 68,5 31,5 19 330 31,5
Ижемский 23 315 4 122 19 193 17,7 82,3 3 595 15,4
Княжпогостский 40 359 25 339 15 020 62,8 37,2 18 782 46,5
Койгородский 12 541 1 366 11 175 10,9 89,1 2 923 23,3
Корткеросский 27 555 – 27 555 – 100 4 373 15,9
Печорский 28 874 16 546 12 328 57,3 42,7 – –
Прилузский 28 674 – 28 674 – 100 5 273 100
Сосногорский 62 455 50 292 12 163 80,5 19,5 30 439 48,7
Сыктывдинский 27 396 10 41 26 355 3,8 96,2 8 965 32,7
Сысольский 19 568 – 19 568 – 100 7 014 35,8
Троицко-Печорский 26 198 13 147 13 051 50,2 49,8 10 704 41
Удорский 39 729 19 227 20 502 48,4 51,6 3 812 18,6
Усинский 22 301 10 132 12 169 45,4 54,6 – –
Усть-Вымский 43 236 25 181 18 055 58,2 41,8 3 895 9
Усть-Куломский 40 145 2 247 37 898 5,6 94,4 5 888 14,7
Усть-Цилемский 16 557 – 16 557 – 100 5 344 32,3

Составлено и рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность наличного населения 
городов и районов по республикам, краям и областям РСФСР  (www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg2/php).
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В 1989 г. самым людным низовым административным районом республики впервые стал Сыктывкарский 
горсовет, на территории которого проживало 235,3 тыс. чел., или 18,7 % всего населения Коми АССР. На вто-
рое место опустился Воркутинский горсовет (216,2 тыс. чел.), который несколько послевоенных десятилетий 
возглавлял рейтинг людности низовых административных районов республики. Третье место занял Ухтинский 
горсовет (140,5 тыс. чел.), четвертое – Интинский горсовет (69,9 тыс.), пятое – Печорский горсовет (64,7 тыс.) 
и шестое место – Сосногорский район, выделенный в 1979 г. из состава Ухтинского горсовета. В период с 1979 
по 1990 г. в 13 низовых административных районах, связанных с развитием отраслей профилирующих в регио-
не топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов, произошло увеличение людности. При этом  
в семи районах лесозаготовительно-сельскохозяйственного профиля численность населения сократилась.  
В 1989 г. в шести самых людных низовых административных районах республики концентрировалось 62,6 %  
всего населения республики, из них 18,7 % приходилось на Сыктывкарский горсовет. Среди остальных 14 низо-
вых административных районов четыре (Усинский горсовет, Княжпогостский, Усть-Вымский и Усть-Куломский 
районы) имели людность в пределах от 40,1 до 50 тыс. чел., один (Удорский район) – от 39,1 до 40 тыс. чел., во-
семь (Вуктыльский, Ижемский, Корткеросский, Печорский, Прилузский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский 
и Усинский районы) – от 20,1 до 30 тыс. чел. и три (Койгородский, Сысольский и Усть-Цилемский районы ) –  
от 10,1 до 20 тыс. чел. (табл. 7). 

Таблица 7
Динамика численности населения  низовых административных районов  

Коми АССР в 1979–1990 гг., тыс. чел.
Низовые 

административные районы 1979 г. 1985 г. 1987 г. 1989 г. 1990 г.

Коми АССР, всего 1118,4 1205,5 1247 1261 1264,9
Горсовет:
Сыктывкарский 187,3 216,9 228,5 235,3 238
Воркутинский 194,8 206,3 215 216,2 217
Интинский 61,8 66,2 68,3 69,9 70
Ухтинский 113,5 130 135,9 140,5 140,9
г. Печора и Печорский район 84,9 92,9 95,2 93,6 93,9
г. Усинск и Усинский район 44,9 63,2 67,9 69,5 71,7
Районы:
Вуктыльский 25,3 27,7 28,4 28,2 27,5
Ижемский 24,3 22,5 22,6 23,3 23,4
Княжпогостский 38,4 38,4 39,1 40,4 40,1
Койгородский 15,1 13,8 13,6 12,5 12,2
Корткеросский 28,2 27,7 28 27,6 27,3
Прилузский 30,5 29,2 28,8 28,7 28,8
Сосногорский 60,1 60,7 63,3 62,5 62,4
Сыктывдинский 26,4 26,3 27,2 27,4 27,5
Сысольский 19,6 19,3 19,2 19,6 19,3
Троицко-Печорский 28,7 27,9 27,8 26,2 26,1
Удорский 35,4 38,3 39,8 39,7 39,3
Усть-Вымский 42,2 43,1 43,3 43,2 42,9
Усть-Куломский 39,9 38,7 38,6 40,1 39,9
Усть-Цилемский 17,1 16,4 16,5 16,6 16,7

Составлено и рассчитано по данным Всесоюзных переписей населения и текущего учета населения Комистата.

В 1980-е гг. самый значительный рост демографического потенциала продемонстрировали г. Усинск с 
Усинским районом и Сыктывкарский горсовет, население которых выросло соответственно в 1,6 и 1,3 раза. 
Совокупная численность Ухтинского горсовета и Сосногорского района, которые на дату проведения переписи 
1979 г. представляли собой единый низовой административный район (Ухтинский горсовет), выросла на 24,1 %.  
В рассматриваемый период на 13,3 % увеличилась людность Интинского горсовета, на 11,4 % – Воркутинско-
го горсовета, 11 % – Удорского района, 10,6 % – г. Печоры и Печорского района, 8,7 % – Вуктыльского района,  
4,4 % – Княжпогостского района, 4,2 % – Сыктывдинского района и на 1,7 % – Усть-Вымского района. При этом 
людность Усть-Куломского района в 1979 и 1990  гг. была на одинаковом уровне (39,9 тыс. чел.). Между тем  
с 1979  по 1990 г. на 19,2 % сократилось население Койгородского района, на 9,1 % – Троицко-Печорского,  
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5,6 % – Прилузского, 3,7 % – Ижемского, 2,3 % – Усть-Цилемского, 3,2 % – Корткеросского и на 1,5 % – Сысоль-
ского районов. 

По характеру изменения удельного веса низовых административных районов в численности населения рес-
публики в 1980-е гг. их можно разделить на четыре группы. Самую многочисленную группу образуют низовые 
административные районы (г. Печора и Печорский район, Вуктыльский, Ижемский, Княжпогостский, Койго-
родский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-
Куломский и Усть-Цилемский), в которых удельный вес в населении республики уменьшился по сравнению  
с 1979 г. и в конце 1980-х гг. стабилизировался на низком уровне. Вторая группа охватывает низовые админи-
стративные районы (Сосногорский и Сысольский районы) с непрерывным снижением удельного веса в тече-
ние 1980-х гг. В третью – входят низовые административные районы (Сыктывкарский и Ухтинский горсоветы, 
г. Усинск и Усинский район), в которых в 1980-е гг. произошло увеличение удельного веса в населении респу-
блики. При этом в единственном низовом административном районе (Интинский горсовет) это показатель был 
неизменным в течение всего рассматриваемого периода (табл. 8).     

Таблица 8
Изменение удельного веса низовых административных районов 

в численности наличного населения Республики Коми в 1979–1990 гг., %
Низовые 

административные районы 1979 г. 1985 г. 1987 г. 1989 г. 1990 г.

Коми АССР, всего 100 100 100 100 100
Сыктывкарский горсовет 16,7 18 18,3 18,7 18,8
Воркутинский горсовет 17,4 17,1 17,2 17,1 17,2
Интинский горсовет 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Ухтинский горсовет 10,1 10,8 10,9 11,1 11,1
г. Печора и Печорский район 7,6 7,7 7,6 7,4 7,4
г. Усинск и Усинский район 4 5,2 5,4 5,5 5,7
Вуктыльский район 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2
Ижемский район 2,2 1,9 1,8 1,8 1,8
Княжпогостский район 3,4 3,2 3,1 3,2 3,2
Койгородский район 1,3 1,1 1,1 1 1
Корткеросский район 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2
Прилузский район 2,7 2,4 2,3 2,3 2,3
Сосногорский район 5,4 5 5,1 5 4,9
Сыктывдинский район 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2
Сысольский район 1,8 1,6 1,5 1,6 1,5
Троицко-Печорский район 2,6 2,3 2,2 2,1 2,1
Удорский район 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
Усть-Вымский район 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4
Усть-Куломский район 3,6 3,2 3,1 3,2 3,2
Усть-Цилемский район 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3

Составлено и рассчитано по данным Всеоюзных переписей и текущего учёта населения Комистата.

Одновременно с достижением максимальной численности населения Коми АССР в 1990 г. был показан 
исторический максимум средней плотности населения. В период с 1979 по 1990 г. средняя плотность на-
селения Коми АССР увеличилась с 2,7 до трех человек на 1 кв. км. Во многом схожие тенденции изменения 
средней плотности населения наблюдались в разрезе низовых административных районов республики. К кон-
цу рассматривае  мого периода в 11 из 20 низовых административных районов с преобладанием городского 
населения (Сыктывкарский, Воркутинский, Интинский и Ухтинский горсоветы, г. Печора и Печорский район,  
г. Усинск и Усинский район, Вуктыльский, Сосногорский, Удорский и Усть-Вымский районы) произошло уве-
личение средней плотности населения, в трех (Койгородский, Прилузский и Троицко-Печорский районы) – сниже-
ние и в шести (Ижемский, Княжпогостский, Корткеросский, Сысольский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский 
районы) – она не изменилась. 

Самый значительный рост средней плотности с 1979 по 1990 г. произошел в г. Усинске и Усинском  
районе (в 1,5 раза), Сыктывкарском (на 25,6 %) и Ухтинском (на 23,3 %) горсоветах и Вуктыльском районе  
(в 1,2 раза), а самое значительное снижение – в Койгородском районе (на 25 %). По территориальной концен-
трации населения среди низовых районов республики резко выделяются Сыктывкарский, Ухтинский, Вор-
кутинский горсоветы и Усть-Вымский район, в которых средняя плотность населения в 1990 г. была выше 
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среднереспубликанской в три и более раза. В четырех низовых административных районах (г. Печора и Пе-
чорский район, Сосногорский, Сыктывдинский и Сысольский районы) средняя плотность населения варьирова-
лась в пределах от трех до четырех человек на 1 кв. км, в трех (Интинский горсовет, г. Усинск и Усинский район, 
Прилузский район) – от двух до трех человек на 1 кв. км, в семи (Вуктыльский, Ижемский, Княжпогостский, 
Койгородский, Корткеросский, Удорский и Усть-Куломский районы) – от одного до двух человек на 1 кв. км и  
в двух (Троицко-Печорский и Усть-Цилемский районы) была менее одного человека на 1 кв. км.

В период с 1979 по 1990 г. плотность сельского населения республики снизилась с 0,8 до 0,7 чел. на 1 кв. 
км. В 1990 г. в девяти из 20 низовых административных районов республики преобладало сельское население, 
а в четырех из них сельские жители составляли 100 % всего населения. В рассматриваемый период снижение 
плот ности сельского населения произошло в десяти (Сыктывкарский, Интинский, Ухтинский горсовет, г. Печора 
и Печорский район, Ижемский, Койгородский, Прилузский, Сосногорский, Троицко-Печорский и Усть-Вымский 
районы) из 20 низовых районов республики (табл. 9). 

Таблица 9
Изменение средней плотности всего населения и плотности сельского населения  

Республики Коми в 1979–1990 гг., %

Низовые 
административные районы

Средняя плотность всего населения,
чел. на 1 кв. км

Плотность сельского населения,
чел. на 1 кв. км

1979 г. 1989 г. 1990 г. 1979 г. 1989 г. 1990 г.
Коми АССР, всего 2,7 3 3 0,8 0,7 0,7
Сыктывкарский горсовет 267,6 336,1 340 3 1,1 1,1
Воркутинский горсовет 8 8,9 9 0,1 0,1 0,1
Интинский горсовет 2,1 2,3 2,3 0,2 0,1 0,1
Ухтинский горсовет 8,6 10,6 10,7 0,3 0,3 0,2
г. Печора и район 2,9 3,2 3,2 0,5 0,4 0,4
г. Усинск и район 1,5 2,3 2,3 0,4 0,4 0,4
Вуктыльский район 1,1 1,3 1,2 0,4 0,4 0,4
Ижемский район 1,3 1,3 1,3 1,1 1 1
Княжпогостский район 1,6 1,6 1,6 0,6 0,6 0,6
Койгородский район 1,5 1,2 1,2 1,3 1,1 1
Корткеросский район 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Прилузский район 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2
Сосногорский район 3,6 3,8 3,8 0,9 0,7 0,7
Сыктывдинский район 3,6 3,7 3,7 3,4 3,6 3,6
Сысольский район 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Троицко-Печорский район 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3
Удорский район 1 1,1 1,1 0,5 0,6 0,6
Усть-Вымский район 8,8 9 8,9 4,1 3,8 3,7
Усть-Куломский район 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
Усть-Цилемский район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Составлено и рассчитано по данным Всесоюзных переписей и текущего учёта населения.

В 1990 г. в восьми низовых административных районах (Воркутинский горсовет, город Усинск и Усин-
ский район, Вуктыльский, Княжпогостский, Корткеросский, Сысольский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский 
районы) плотность сельского населения стабилизировалась на одном уровне и лишь в двух (Сыктывдинский 
и Удорский районы) произошло ее увеличение. В трех низовых административных районах (Сыктывдинский, 
Сысольский и Усть-Вымский районы) плотность сельского населения варьировалась в пределах от трех до 
четырех человек на 1 кв. км, в одном (Прилузский район) – от двух до 2,5  чел. на 1 кв. км, в трех (Сыктывкар-
ский горсовет, Корткеросский и Усть-Куломский районы) – от одного до 1,5 чел. на 1 кв. км, в пяти (Ижемский, 
Княжпогостский, Койгородский, Сос ногорский и Удорский районы) – от 0,5 до одного человека на 1 кв. км, 
в четырех (г. Печора и Печорский район, г. Усинск и Усинский район, Вуктыльский и Усть-Цилемский рай-
он) – от 0,3 до 0,5 чел. на 1 кв. км и в четырех (Воркутинский, Интинский, Ухтинский горсоветы и Троицко-
Печорский район) – менее 0,3 чел. на 1 кв. км. 

По данным переписи населения 1989 г., в 10 из 20 низовых административных районов республики пре-
обладало сельское население, а в четырех из них сельские жители составляли 100 % всего населения. Во всех  
10 селах, выполняющих роль административных центров районов, в межпереписной период произошло уве-
личение людности. В совокупности в селах – районных центрах проживало 51,1 тыс. чел., что составило 16,5 % 
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сельского населения республики. Самыми людными селами – районными центрами были Выльгорт (9 тыс. чел.),  
Визинга (7 тыс.), Усть-Кулом (5,9 тыс.), Усть-Цильма (5,3 тыс.), Объячево (5,3 тыс.), Корткерос (4,4 тыс.), 
Айкино (3,9 тыс.), Кослан (3,8 тыс.) и  Ижма (3,6 тыс. чел.). И только в одном селе – районном центре (Кой-
городок) людность была менее 3 тыс. чел. По уровню концентрации населения в административном центре 
района выделялись Сысольский (35,8 %), Сыктывдинский (32,7 %), Усть-Цилемский (32,3 %)  и Койгородский 
(23,3 %) районы. В Ижемском, Корткеросском районах доля административного центра в населении района 
варьировалась от 15 до 20 %, в Усть-Куломском район – от 10 до 15 % и в Усть-Вымском районе – менее 10 %. 

В 1980-е гг. наблюдался непрерывный рост численности и удельного веса проживающих в районах Даль-
него, Среднего и Ближнего Севера. Однако в 1990 г. наметилось снижение численности и удельного веса 
Сред него Севера. В 1980-е гг. продолжились тенденции перераспределения населения, обозначившиеся в по-
слевоенный период. С 1979 по 1990 г. численность Дальнего Севера в населении республики увеличилась  
в 1,2 раза, а Среднего и Ближнего Севера – в 1,1 раза. При этом удельный вес Дальнего Севера повы-
сился с 27 до 28,4 %, а Среднего и Ближнего Севера понизился соответственно с 34,8 до 33,9 % и с 38,2  
до 37,7 % (табл. 10).

Таблица 10
Распределение населения Коми АССР по подзонам Севера в 1979–1990 гг.

Годы
Коми АССР

Подзоны Севера
Дальний Север Средний Север Ближний Север

Население, 
тыс. чел.

В % к
Коми АССР

Население, 
тыс. чел.

В % к 
Коми АССР

Население, 
тыс. чел.

В % к 
Коми АССР

Население, 
тыс. чел.

В % к 
Коми АССР

1979 1118,4 100 302 27 389,2 34,8 427,2 38,2
1985 1205,6 100 335,1 27,8 417,1 34,6 453,3 37,6
1987 1247 100 351,2 28,2 429,5 34,4 466,3 37,4
1989 1261 100 355,6 28,2 430,7 34,2 474,7 37,6
1990 1264,9 100 359,2 28,4 428,8 33,9 476,9 37,7

Составлено и рассчитано по данным Всесоюзных переписей и текущего учета населения.

В начале 1990-х гг. были показаны максимальные показатели численности городского и сельского населе-
ния за всё время существования Коми автономии. В 1991 г. был зафиксирован абсолютный исторический макси-
мум численности городского населения (961 тыс. чел.), а в 1993 г. – сельского населения (312 тыс. чел.). В начале  
1991 г. был зафиксирован также локальный максимум численности всего населения (1264,7 тыс. чел.) Рес пуб-
лики Коми не только в 1990-е гг., но и в постсоветский период. 

Весь постсоветский период проходит под знаком непрерывного сокращения демографического потен циала 
Республики Коми вследствие усиления негативных процессов депопуляции и миграционного оттока населения. 
С 1991 по 2021 г. численность всего населения Республики Коми уменьшилась с 1264,7 до 813,6 тыс. чел. В 
абсолютном выражении снижение численности всего населения республики составило 451,1 тыс. чел., а в отно-
сительном выражении – на 35,7 %. Уменьшение численности населения Республики Коми в эти годы на 71,8 % 
произошло из-за сокращения численности городского населения. Столь значительное уменьшение числен ности 
городского населения было связано с беспрецедентным за всю историю республики свертыванием сети поселков 
городского типа главным образом за счет их массового перевода в разряд сельских населенных пунктов. При этом 
в 1990-е гг. впервые за последние полвека в регионе не появился ни один новый городской населенный пункт. 
В 1991 г. в республике было 16 низовых административных районов, имевших в своем составе городские насе-
ленные пункты. Однако в результате преобразования поселков городского типа в сельские населенные пункты 
число низовых районов с городским населением сократилось до 12, а число низовых административных райо  нов 
с только сельским населением удвоилось с четырех до восьми. По этой причине с 1992 г. городское население 
полностью отсутствует в Койгородском и Усть-Куломском районах, а с 1996 г. – в Ижемском и Сыктывдинском 
районах. При этом городских населенных пунктов и городского населения никогда не было в Корткеросском, 
Прилузском, Сысольском и Усть-Цилемском районах (табл. 11).

Таблица 11
Изменение численности и структуры городского и сельского населения  

Республики Коми в 1991–2021 гг. (по данным текущего учета населения на начало года)

Годы Всё население,
тыс. чел.

В том числе Доля в общей численности населения, %
Городское население Сельское население Городское население Сельское население

1991 1264,7 961,0 303,7 76,0 24,0
1993 1245,7 933,7 312,0 75,0 25,0
1995 1201,6 899,6 302 74,9 25,1



40

Годы Всё население,
тыс. чел.

В том числе Доля в общей численности населения, %
Городское население Сельское население Городское население Сельское население

1996 1185,5 882,3 303,2 74,4 25,6
1998 1160,7 862,0 298,7 74,3 25,7
1999 1149,2 853,5 292,8 74,3 25,7
2000 1134,5 841,7 292,8 74,2 25,8
2002 1018,7 766,6 252,1 75,3 24,7
2010 901,2 691,9 209,3 76,8 23,2
2020 820,5 641,7 178,8 78,2 21,8
2021 813,6 637,1 176,5 78,3 21,7

Источники: Республика Коми в цифрах. 1991–2021. Сыктывкар: Комистат, 1992–2021.  
Примечание. Данные текущего учета приведены на 1 января соответствующего года. В 2002 и 2010 гг. – данные Всерос-

сийских переписей населения. 

В 1991–2021 гг. в 19 из 20 низовых административных районах республики уменьшился демографический 
потенциал после достижения максимальной людности. Единственным низовым административным районом 
с растущим населением остается город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной ему территори-
ей. Между тем в большинстве низовых административных районов убыль населения началась еще в советский  
период. С начала 1960-х гг. и поныне сокращается население Койгородского района, с начала 1970-х гг. – 
Ижемского, Корткеросского, Прилузского, Сысольского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов,  
с 1987 г. –Троицко-Печорского района, с 1988 г. – городов республиканского значения Вуктыла и Сосногорска с 
подчи ненными им территориями, с 1989 г. – Удорского и Усть-Вымского районов, с 1990 г. – Княжпогост ского 
района, с 1991 г. – городов республиканского значения Воркута и Печора с подчиненными им террито риями. 
С 1992 г. наблюдается непрерывная убыль населения в городе республиканского значения Инта с подчинен-
ными ему территориями, с 1993 г. – в городах республиканского значения Усинске и Ухте с подчиненными 
им территориями, с 1994 г. – в Сыктывдинском районе. Дольше всех продержался город республиканского 
значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией, в котором население начало сокращаться с 2000 г. по-
сле достижения локального максимума людности в ХХ в. в 1999 г. (247,8 тыс. чел.), но в последующие годы 
демонстрировал устойчивый рост числен ности населения. В 1991 г. максимумы людности в 1990-е гг. были 
зафиксированы в 13 низовых административных районах республики, в 1993 г. – в трех, в 1994 г. – в двух,  
в 1995 г. и 1999 г. – в одном. После их достижения происходило непрерывное падение численности населения 
низового административного района. 

В период с 1991 по 2021 г. наибольшие демографические потери понесли города республиканского  
значения Воркута (-65,7 %), Инта (-62,5 %), Вуктыл (-58,6 %), Печора (-48,8 %), Усинск (-40,7 %), Сосногорск 
(-32,6 %) с подчиненными им территориями и Троицко-Печорский (-60,1 %), Удорский (-55,4 %), Княжпогост-
ский (-52,6 %),  Прилузский (-43,6 %), Усть-Вымский (-41,8 %), Усть-Куломский (-41,4 %) и Койгородский  
(-41 %), Сысольский (-37,1 %), Усть-Цилемский (-35,7 %), Корткеросский (-34,3 %) районы, демографиче-
ский потенциал которых сократился в 1,5-3 раза. В рассматриваемый период на 29 % уменьшилось население 
Ижемского района, на 20,9 % – города республиканского значения Ухта и на 10,9 % – Сыктывдинского района, 
который в 1990-е гг. стабилизировал свою людность на уровне 27,5–28 тыс. чел. За последние 30 лет только 
город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией показывал положительную де-
мографическую динамику, увеличив свой демографический потенциал всего на 7,9 %, или в среднем на 0,3 % 
в год (табл. 12). 

Таблица 12
Динамика численности населения низовых административных районов Республики Коми  

в 1991–2021 гг., тыс. чел.
Города и районы 1991 г. 1993 г. 1995 г. 1996 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.

Республика Коми, всего 1264,7 1245,7 1201,6 1185,5 1160,7 1149,2 1134,6 1018,8 901,2 813,6
Города республиканского значения с подчиненными им территориями:  

Сыктывкар 240,3 242,6 245,3 246,2 247,6 247,8 246,6 245,8 250,9 259,3
Воркута 216,8 209,7 192,6 184 175,8 172,2 168,9 134,2 95,9 74,4
Вуктыл 27,3 26,3 25,8 25,9 25,7 25,3 24,8 18,3 14,9 11,3
Инта 70,2 68,4 65,3 64,1 61,8 60,8 59,4 46,4 35,2 26,3
Печора 93,5 92,4 90,6 89,4 86,9 85,6 83,5 66,3 57,4 47,9

Окончание табл. 11



41

Города и районы 1991 г. 1993 г. 1995 г. 1996 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.
Сосногорск 62,6 62,1 60,9 60,4 59,4 58,9 58,3 52,5 46,8 42,2
Усинск 72,2 71,7 66,1 63,9 61,8 61,2 59,7 52,8 47,2 42,8
Ухта 141,9 140,8 135,7 133,1 129,6 127,9 125,6 127,4 121,7 112,3

Районы:
Ижемский 23,8 24,3 24,2 24 23,5 23,4 23,3 21,5 18,8 16,9
Княжпогостский 39 36,7 34,9 34,5 33,1 32,5 31,9 29,7 23,4 18,5
Койгородский 12,2 12,2 11,8 11,5 10,6 10,6 10,3 10 8,4 7,2
Корткеросский 27,1 27,7 26,6 26,4 26 25,9 25,9 23,6 19,7 17,8
Прилузский 29,1 29,4 28,9 28,5 28,4 28,3 28,1 24,8 20,7 16,4
Сыктывдинский 27,5 28,2 27,9 27,7 27,5 27,5 27,6 24,2 22,7 24,5
Сысольский 19,4 19,3 19 18,9 18,5 18,5 18,6 16,9 14 12,2
Троицко-Печорский 25,8 25,3 23,4 22,6 21,2 20,6 20,1 17,6 13,9 10,3
Удорский 37,2 31,8 27,3 30 30,4 29,9 29,8 25,1 20,4 16,6
Усть-Вымский 42,1 40,6 40 39,6 38,9 38,7 38,6 34 29,5 24,5
Усть-Куломский 39,6 39,7 37,9 37,4 37 36,7 36,7 32,1 26,9 23,2
Усть-Цилемский 17,1 17,3 17,4 17,4 17 16,9 16,9 15,4 13 11

Источники: Республика Коми в цифрах. 1991–2021. Сыктывкар: Комистат, 1992–2021.  
Примечание. Данные текущего учета приведены на 1 января соответствующего года. В 2002 и 2010 гг. – данные Всерос-

сийских переписей населения. 

По характеру изменения удельного веса низовых административных районов в численности населения рес-
публики в постсоветский период их можно разделить на четыре группы. Самая многочисленная группа охваты-
вает 10 низовых административных районов (города республиканского значения Воркута, Вуктыл, Инта, Печора 
и Усинск с подчиненными им территориями, Княжпогостский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский и 
Усть-Куломский районы), в которых произошло уменьшение удельного веса в населении республики. Во вторую 
группу входят четыре низовых административных района (Койгородский, Корткеросский, Сысольский и Усть-
Цилемский районы) с практически не изменившимся удельным весом в течение большей части рассматривае-
мого периода. Третья группа включает три низовых административных района с незначительным увеличением 
удельного веса (города республиканского значения Сосногорск и Ухта с подчиненными им территориями, Ижем-
ский район) и четвертая группа – два низовых административных района (город республиканского значения Сык-
тывкар с подчиненной ему территорией и Сыктывдинский район) со значительным (в 1,4–1,7 раза) повышением 
удельного веса в общей численности населения Республики Коми. При этом за последние 30 лет доля проживаю-
щих в городах республиканского значения с подчиненными им территориями увеличилась с 73,1 до 75,8 %, в то 
время как доля проживающих в районах уменьшилась с 26,9 до 24,2 % (табл. 13).

Устойчивое сокращение численности населения республики в 1991–2021 гг. сопровождалось снижением 
средней плотности населения в 1,5 раза (с 3 до 2 чел. на 1 кв. км) и плотности сельского населения в 1,8 раза  
(с 0,7 до 0,4  чел. на 1 кв. км). При этом разрыв между средней плотностью всего населения и ее сельского насе-
ления за последние 30 лет увеличился с 4,3 раза до 5 раз. Между тем плотность сельского населения определя-
ется в основном мерой участия сельского и лесного хозяйства, а также лесозаготовительной отрасли в струк туре 
занятости населения.

    Таблица 13
Изменение удельного веса низовых административных районов  

в численности наличного населения Республики Коми в 1991–2021 гг., %

Города и районы 1991 г. 1993 г. 1995 г. 1996 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.
Республика Коми, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Города республиканского значения с подчиненными им территориями:  
Сыктывкар 19 19,5 20,4 20,8 21,4 21,7 21,7 24,1 27,8 31,9
Воркута 17,1 16,8 16 15,5 15,1 15 14,9 13,2 10,6 9,1
Вуктыл 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,8 1,7 1,4
Инта 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 4,6 3,9 3,2
Печора 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 6,5 6,4 5,9
Сосногорск 4,9 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2
Усинск 5,7 5,8 5,5 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,3
Ухта 11,2 11,3 11,3 11,2 11,2 11,1 11,1 12,5 13,5 13,8
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Города и районы 1991 г. 1993 г. 1995 г. 1996 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.
Районы:

Ижемский 1,9 1,9 2 2 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1
Княжпогостский 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 2,6 2,3
Койгородский 1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9
Корткеросский 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2
Прилузский 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,3 2
Сыктывдинский 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 3
Сысольский 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5
Троицко-Печорский 2 2 2 2 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,3
Удорский 3 2,6 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 2
Усть-Вымский 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3
Усть-Куломский 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3 2,8
Усть-Цилемский 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3

Источники: Республика Коми в цифрах. 1992–2021. Сыктывкар: Комистат, 1992–2021.  
Примечание. Данные текущего учета приведены на 1 января соответствующего года. В 2002 и 2010 гг. – данные Всерос-

сийских переписей населения. 

Во многом схожие тенденции изменения средней плотности населения и плотности сельского населения 
наб людались в разрезе низовых административных районов республики. Наиболее существенно показатели 
средней плотности населения изменились в низовых административных районах с преобладанием городского 
населения. В период с 1991 по 2021 г. наиболее значительное снижение средней плотности населения произо-
шло в городах республиканского значения Воркута (в 2,9 раза), Инта (в 2,6 раза), Вуктыл (в 2,4 раза), Печора 
(в 1,9 раза), Усинск (в 1,7 раза), Сосногорск (в 1,5 раза) с подчиненными им территориями. В рассматриваемый 
период увеличение средней плотности населения было зафиксировано только в одном низовом администра-
тивном районе – городе республиканского значения Сыктывкаре с подчиненной ему территорией, в котором 
она увеличилась с 343,2 до 370,4 чел. на 1 кв. км, или на 7,3 %. Среди районов самым значительным стало 
двухкратное снижение средней плотности в Княжпогостком и Удорском районах (табл. 14). 

По территориальной концентрации населения среди низовых районов республики резко выделяются  
города республиканского значения Сыктывкар, Воркута, Печора, Сосногорск и Ухта с подчиненными им 
террито риями, Сыктывдинский и Усть-Вымский районы, в которых средняя плотность населения в 2021 г. 
была выше среднереспубликанского показателя (два человека на 1 кв. км). В двух низовых административных 
районах (города рес публиканского значения Печора с подчиненной ему территорией и Сысольский район) 
средняя плотность населения варьировалась в пределах от 1,6 до двух человек на 1 кв. км, в двух (город 
Усинск  с подчиненной ему территорией и Прилузский район) – от 1,1 до 1,5 чел., в шести (город Инта с под-
чиненной ему территорией, Ижемский, Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский и Усть-Куломский 
районы) – от 0,6 до одного человека на 1 кв. км и в четырех (город Вуктыл с подчиненной ему территорией, 
Троицко-Печорский, Удорский и Усть-Цилемский районы) – от 0,3 до 0,5 чел. на 1 кв. км. 

Таблица 14
Изменение средней плотности населения  низовых административных районов  

Республики Коми в 1991–2021 гг., тыс. чел.
Города и районы 1991 г. 1993 г. 1995 г. 1996 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.

Республика Коми, всего 3 3 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,4 2,2 2
Города республиканского значения с подчиненными им территориями:  
Сыктывкар 343,2 346,6 350,4 351,7 353,7 354 352,3 351,1 358,4 370,4
Воркута 9 8,7 8 7,6 7,3 7,1 7 5,5 4 3,1
Вуктыл 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 0,5
Инта 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2 2 1,5 1,2 0,9
Печора 3,2 3,2 3,1 3,1 3 3 2,9 2,3 2 1,7
Сосногорск 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,2 2,8 2,6
Усинск 2,4 2,3 2,2 2,1 2 2 2 1,7 1,5 1,4
Ухта 10,8 10,7 10,3 10,1 9,8 9,7 9,5 9,6 9,2 8,5
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Города и районы 1991 г. 1993 г. 1995 г. 1996 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.
Районы:
Ижемский 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1 0,9
Княжпогостский 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1 0,8
Койгородский 1,2 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1 0,8 0,7
Корткеросский 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1 0,9
Прилузский 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,6 1,2
Сыктывдинский 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 3,1 3,3
Сысольский 3,2 3,2 3,1 3,1 3 3 3 2,8 2,3 2
Троицко-Печорский 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3
Удорский 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5
Усть-Вымский 8,8 8,5 8,3 8,3 8,1 8,1 8 7,1 6,1 5,1
Усть-Куломский 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1 0,9
Усть-Цилемский 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

Составлено и рассчитано по: Республика Коми в цифрах. 1992–-2021. Сыктывкар: Комистат, 1992–2021.  
Примечание. Данные текущего учета приведены на 1 января соответствующего года. В 2002 и 2010 гг. – данные Всерос-

сийских переписей населения.

За 30 лет постсоветского периода людность увеличилась только в столице республики г. Сыктывкаре. От-
носительная стабилизации наблюдалась в селах-райцентрах Выльгорте, Ижме, Корткеросе и Объячево. В 
остальных административных центрах низовых административных районов численность населения непре-
рывно снижалась. Между тенденции изменения абсолютной численности населения административных цен-
тров чаще всего не совпадали с тенденциями изменения их удельного веса в населении низового администра-
тивного центра. По сравнению с 1991 г. в 17 из 20 административных центрах наблюдалось непрерывное 
увеличение  удельного веса административного центра в населении низового административного района. Ис-
ключение составили города республиканского значения Воркута и Инта с подчиненными им территориями, а 
также Сыктывдинский район, в которых после 2010 г. произошло небольшое снижение доли административ-
ного центра.

С 1991 по 2021 г. общая численность проживающих в селах – районных центрах снизилась с 53,5 до  
49,8 тыс. чел., а их удельный вес в сельском населении республики увеличился с 17,6 до 28,2 %. На начало  
2021 г. самыми людными селами – районными центрами с населением свыше 5 тыс. чел. были Выльгорт  
(10,3 тыс.),  Визинга (6,8 тыс.), Объячево (5,7 тыс.), Усть-Кулом (5,1 тыс.). В остальных шести селах – райцен-
трах (Айкино, Ижма, Койгородок, Корткерос, Кослан, Усть-Цильма) людность была менее 5 тыс. чел. Самое 
малолюдное село – райцентр – Кослан, в котором на 1 января 2021 г. проживало 2,3 тыс. чел. По уровню кон-
центрации населения в административном центре района выделялись Сысольский (55,9 %), Усть-Цилемский 
(44,4 %), Сыктывдинский (42,1 %) и Койгородский (41,1 %) районы. В Ижемском, Корткеросском, Прилузском 
и Усть-Куломском районах доля административного центра в населении района варьировалась от 20 до 35 %,  
в Удорском и Усть-Вымском районе – от 10 до 15 % (табл. 15).

Таблица 15
Изменение удельного веса административных центров в численности населения  

низовых административных районов Республики Коми в 1991–2021 гг.

Города и районы
Людность административных центров,  

тыс. чел.
Удельный вес в населении 

административного района, %
1991 г. 1995 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г. 1991 г. 1995 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.

Города республиканского значения с подчинёнными им территориями: 
Сыктывкар 224 229 230 235 243,9 93,2 93,4 93,6 93,7 94,1
Воркута 117,1 101,1 84,9 70,5 52,3 54 52,5 63,3 73,6 70,3
Вуктыл 19,4 19 14,5 12,4 9,7 71,1 73,6 78,9 83,1 85,7
Инта 62,5 57,6 41,2 32,1 23,7 89 88,2 88,8 91,2 90
Печора 66,5 63,8 48,7 43,1 37,6 71,1 70,4 73,5 75,1 78,4
Сосногорск 30,7 31,5 29,6 27,8 25,8 49 51,7 56,4 59,3 61,1
Усинск 52,5 50,3 45,4 40,8 37,2 72,7 76,1 85,8 86,4 86,7
Ухта 114,5 106,8 103,3 99,6 92,5 80,7 78,7 81,1 81,8 82,4
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Города и районы
Людность административных центров,  

тыс. чел.
Удельный вес в населении 

административного района, %
1991 г. 1995 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г. 1991 г. 1995 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.

Районы:
Ижемский 3,7 3,9 3,8 3,6 3,8 15,5 16,1 17,6 19 22,2
Княжпогостский 18,1 17,2 16,7 14,6 12,4 46,4 49,3 56,4 62,2 67,1
Койгородский 3 3 3,1 2,9 2,9 24,6 25,4 30,7 34,9 41,1
Корткеросский 4,4 4,5 4,7 4,6 4,6 16,2 16,9 19,7 23,5 26
Прилузский 5,4 6,1 5,8 5,7 5,7 18,6 21,1 23,6 27,5 34,7
Сыктывдинский 10,5 11,3 10,2 10,3 10,3 38,2 40,5 42,1 45,4 42,1
Сысольский 7,3 7,3 7,1 6,8 6,8 37,6 38,4 42,3 48,8 55,9
Троицко-Печорский 13,1 10,2 8,9 7,3 5,9 50,8 43,6 50,3 52,3 57,3
Удорский 4 4,3 2,7 2,3 2,3 10,8 15,8 10,7 11,2 13,7
Усть-Вымский 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 8,8 9 10,4 11,4 13,7
Усть-Куломский 6,1 5,6 5,5 5,1 5,1 15,5 14,8 17 19,1 22,2
Усть-Цилемский 5,4 5,5 5,1 4,9 4,9 31,6 31,6 33 37,4 44,4

Составлено и рассчитано по: Республика Коми в цифрах. 1992–2021. Сыктывкар: Комистат, 1992–2021.  
Примечание. Данные текущего учета приведены на 1 января соответствующего года. В 2002 и 2010 гг. – данные Все-

российских переписей населения.

В 1990-е гг. продолжалось сокращение численности населения районов Дальнего и Среднего Севера  
вследствие усиления миграционного оттока населения из северных городов и поселков городского типа  
республики за пределы региона и в районы Ближнего Севера в пределах республики. С 1991 по 2021 г. числен-
ность проживающих на Дальнем Севере сократилась с 359,2 до 143,6 тыс. чел., на Среднем Севере – с 492,2 
до 268,6 тыс. чел., что в относительном выражении составило соответственно 60 и 45,4 %. При этом удельный 
вес районов Даль него Севера в численности населении Республики Коми уменьшился с 28,4 до 17,6 %, а 
Среднего Севера – с 33,9 до 33 %. Несмотря на уменьшение абсолютной численности населения Ближнего 
Севера с 1991 по 2021 г. с 476,3 до 401,4 тыс. чел., удельный вес районов Ближнего Севера в населении  
респуб лики повысился с 37,7 до 49,4 %  (табл. 16).

Проведенный детальный анализ сдвигов в размещении населения Республики Коми в разрезе низовых 
административных районов и подзон Российского Севера в вековой период с 1920 по 2020 г. включительно 
позволил сделать следующие основные выводы. На сдвиги в размещении населения и формирование терри-
ториальной структуры населения Республики Коми существенное влияние оказали изменения динамики чис-
ленности и режима воспроизводства населения, направленности миграционных процессов и темпов урбани-
зации, уровня освоенности и степени заселенности территории в результате взаимодействия экономических 
и социальных факторов, изменения характера использования природно-ресурсного потенциала территории и 
специализации регионального хозяйственного комплекса.     

Таблица 16
Распределение населения Республики Коми по подзонам Севера в 1991–2021 гг.

Годы
Республика Коми

Подзоны Севера
Дальний Север Средний Север Ближний Север

Тыс. чел. % Тыс. чел. В % к РК Тыс. чел. В % к РК Тыс. чел. В % к РК
1991 1264,7 100 359,2 28,4 429,2 33,9 476,3 37,7
1993 1245,7 100 349,8 28,1 419,5 33,7 476,4 38,2
1995 1201,6 100 324 27 405,3 33,7 472,3 39,3
1996 1185,6 100 312 26,3 402,9 34 470,7 39,7
1998 1160,7 100 299,4 25,8 393,7 33,9 467,6 40,3
1999 1149,2 100 294,2 25,6 388,5 33,8 466,5 40,6
2000 1134,6 100 288 25,4 382,3 33,7 464,3 40,9
2002 1018,7 100 233,4 22,9 344,1 33,8 441,2 43,3
2010 901,2 100 178,3 19,8 306,8 34 416,1 46,2
2021 813,6 100 143,6 17,6 268,6 33 401,4 49,4

Составлено и рассчитано по: Республика Коми в цифрах. 1992–2021. Сыктывкар: Комистат, 1992–2021.  
Примечание. Данные текущего учета приведены на 1 января соответствующего года. В 2002 и 2010 гг. – данные 

Всероссийских переписей населения.
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Вслед за кардинальной сменой характера динамики численности населения рост демографического по-
тенциала региона и сдвиг производительных сил в северные города и районы Дальнего и Среднего Севера под 
влиянием взаимосвязанных процессов индустриализации и урбанизации в начале 1990-х г. сменился на депо-
пуляцию и отток населения с повышением доли районов Ближнего Севера в общей численности населения 
Республики Коми. Одновременно с этим наблюдается постепенное стягивание населения в административные 
центры низовых административных районов за счет периферийных территорий. К настоящему времени эти 
изменения в расселении населения региона приобрели характер долговременных тенденций, которые будут 
определять направленность дальнейшей трансформации территориальной структуры населения в ближайшие 
десятилетия.
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