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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

 Возникновение нашего города относится к концу XVI века и 

связано с процессом колонизации Поволжья царским 

правительством. После падения Казани в 1552 году царское 

правительство стало объединять всё Среднее Поволжье. Однако 

посылаемые с этой целью войска встречали на местах упорное 

сопротивление туземного населения. 

 Для того чтобы окончательно закрепить за собой завоёванные 

территории, царское правительство начало в Поволжье возводить 

укрепления, опорные пункты-крепости, располагая их на 

расстоянии 60-80 км друг от друга. Так возникли крепости: 

Царевосанчурск (ныне Санчурск), Яранск, Козмодемьянск, Ядрин, 

Кокшайск и др.  

 Укреплённый пункт был возведён также и на берегу реки 

Малая Кокшага, получивший название “царёв город на Кокшаге” 

или Царевококшайск. Царевококшайск, как и другие крепости, 

находился в ведении воеводы, при котором состояла вооружённая 

сила из стрельцов. 

 Город был окружён со всех сторон деревянной стеной в 

несколько рядов. За стеной полукругом город опоясывал глубокий 

ров, а с восточной стороны стены возвышались над берегом реки 

Кокшаги. 

 В 1696 году Царевококшайск сгорел почти полностью, сгорели 

и крепостные стены, которые затем уже не возводились. Каких 

либо остатков старины в городе не имеется, если не считать едва 

заметных следов глубокого рва, сохранившихся по улице Карла 

Маркса, возле электростанции. 

 Позднее Царевококшайск стал административным центром 

уезда и приписан к Казанской губернии. 
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 Развитие Царевококшайска шло очень медленно. По 

официальным данным за 1875 год, в городе имелось: 2 

винокуренных завода, 4 мельницы, 4 кустаря, 11 питейных 

заведений и харчевен и 4 постоялых двора. Не было ни одной 

книжной лавки, ни одной общественной библиотеки, ни одного 

театра. 

 Находясь под властью царской охранки, окружённый со всех 

сторон дремучими лесами и болотами, отрезанный бездорожьем от 

ближайшего губернского города, Царевококшайск представлял 

собой настоящий “медвежий угол”. 

 В городе и уезде царили полное бескультурье и дикость. 

 Редкие путешественники, заезжавшие в те времена в 

Царевококшайск, в своих впечатлениях обычно изливали жалобу 

на несносные дороги, которые выматывали у них все силы. Их 

поражало антисанитарное состояние города.  

 В городе не было ни мощёных улиц, ни общественных садов. 

Базарная площадь в центре города (на месте нынешнего 

Ленинского сада), куда сходились изрытые ухабами улицы, 

походила на большое болото. Весной и осенью на улицах была 

непролазная грязь, а летом – страшная пыль. 

 Жизнь протекала вяло и монотонно. Навязчиво гудели 

монастырские и церковные колокола. Уже к 1774 году в 

Царевококшайске было “на самом видном месте” 5 церквей и 

женский монастырь. Неудивительно, что в классической 

художественной литературе Царевококшайск фигурировал в 

качестве синонима отсталости, невежества и изолированности. 

 В 1825 году было открыто уездное училище, но оно не оказало 

существенного влияния на поднятие культуры.  

 Существовала одна деревянная больница на 8 коек, при 

которой состоял 1 лекарь. 
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 По числу жителей Царевококшайск не отличался от обычной 

средней деревни. В 1874 году было жителей 1.193 человека, а в 1914 

году – 1800 человек. За 40 лет население увеличилось лишь на 607 

человек. Следовательно, ежегодный прирост населения не 

превышал 15 человек. 

 Такова в общих чертах история Царевококшайска. 

Октябрьская социалистическая революция нарушила 

вековую спячку города. В героические дни революции и 

гражданской войны город был одним из основных центров борьбы 

за Советы в Марийском крае. В 1918 году город был переименован 

в Краснококшайск, а с 1927 года  - в Йошкар-Ола. 

С организацией Марийской автономной области город стал 

областным центром, а в настоящее время является столицей 

Марийской республики. 

За годы Советской власти город сильно вырос и стал не 

только административным, но и крупным культурным центром 

республики. В своём росте он, как в фокусе, отражает 

экономическое и культурное развитие всей нашей республики, 

ярко выражая торжество ленинско-сталинской национальной 

политики. 

Уже первое десятилетие социалистического строительства 

ознаменовалось для Марийской республики и города Йошкар-Ола 

крупнейшим событием: территорию Марийского края перерезала 

стокилометровая железнодорожная ветка, связавшая Йошкар-Ола 

через Московско-Казанскую железную дорогу с Казанью, Горьким, 

Москвою и другими городами СССР. 

В 1922 году была построена электростанция, улицы и жилые 

дома осветились электричеством. Развернулось промышленное 

строительство, принявшие особенно широкие размеры в годы 

сталинских пятилеток. Сейчас насчитывается 114 предприятий со 

среднегодовым числом рабочих 1.656 человек. Валовая продукция 
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выражается свыше 12,5 млн. рублей. Предприятия 

перерабатывают, главным образом,  местное сельскохозяйственное 

и лесное сырьё, выпускают продукцию широкого потребления. 

Товарооборот в 1940 году в 138 торгующих точках достиг 

56.333 тысячи рублей. Оборот сети общественного питания 

составил 13.273 тысяч рублей. 

За годы Советской власти быстро растёт население Йошкар-

Ола. Число жителей в 1920 году было 3.500 человек, в 1926 году – 

4.374 человека, в 1939 году – 27.129 человек, к данному времени 

население увеличилось до 31.854 человек. 

В соответствии с ростом населения расширяется и жилищно-

коммунальное строительство, город благоустраивается. Улицы 

украсились красивыми многоэтажными домами: Дом Советов, 

Дом связи, лесотехнический и педагогический институты, 

фельдшерско-акушерская школа, двадцатичетырёхквартирные 

дома, средние школы, кинотеатр, универмаг, республиканская 

библиотека и так далее. За последние 2 года на северо-западной 

окраине города заново возник посёлок. Улицы покрыты торцовой 

и булыжной мостовой. Площадь зелёных насаждений исчисляется 

в 21,3 гектара, в том числе – 11,3 гектара под общественными 

садами и скверами. 

В городе имеются 4 бани и 1 общественная прачечная. С 1939 

года функционирует городской водопровод. Дом колхозника и 2 

гостиницы обслуживают приезжих. В южном направлении города 

возле железнодорожной станции высится элеватор. 

В Йошкар-Ола имеется 3 высших учебных заведения, 5 

техникумов, 10 средних, неполных средних и начальных школ. 

Общее число учащихся свыше 7000 человек. Имеется 2 научно-

исследовательских института 2 научных и одна общественная 

библиотеки, музей, 10 клубов, 2 кинотеатра, Государственный 

театр драмы. 
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С 1939 года в пределах городской черты по инициативе 

Поволжского лесотехнического института создаётся дендрарий, 

имеющий большое научно-культурное и экономическое значение. 

В дендрарии представлены древесно-кустарниковые породы 

Европы, Азии и Америки. В настоящее время в городе имеются 

общая и детская больницы, диспансеры, рентгеновские установки, 

кабинеты специального лечения, поликлиника, женские и детские 

консультации, аптеки и так далее. Всего насчитывается 56 врачей, 

184 человека среднего медицинского персонала. 

Красивы окрестности города: сосновый и дубовый лес, река, 

луга. Летом население проводит выходные дни за городом, 

обильно пользуясь солнцем, воздухом и водой. Но и зимой 

окрестности не пустуют: они являются прекрасным местом для 

лыжных тренировок и прогулок. 

Развитие города ярко отражается в росте городского бюджета. 

В 1933 году расходная часть бюджета составляла 800 тысяч рублей, 

в 1937 году – 4.246,6 тыс. рублей, в 1939 году – 7.842,5 тыс. рублей, а 

в 1940 году – 9.143,3 тыс. рублей. Следовательно, только за 

последние 7 лет городской бюджет увеличился более чем в 10 раз. 

Такие темпы развития города возможны лишь в советской 

стране, где многомиллионный советский народ в тесном 

содружестве, под руководством большевистской партии и 

великого Сталина победным маршем идёт к коммунизму. 

В. Тихонов   

     

(Статья из газеты “Марийская правда” за 4 мая 1941 года). 


