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Елец был уничтожен вначале XV в. после очередного набега 
татар. В состоянии запустения эти места пребывали вплоть до 
конца XVI в.

В начале зимы 1591 года было принято решение о 
строительстве новой елецкой крепости.

Из Москвы на юг отправились несколько человек. Перед этими
людьми стояла важная задача — основание нового города.
Возглавлял процессию опытный князь Андрей Дмитриевич
Звенигородский. Вместе с ним ехали городовой мастер
(«горододелец») Илья Катеринин, представители духовенства,
служилые люди для охраны процессии и несколько подьячих для
письма и математических расчетов.



Изначально — в первые месяцы возведения елецкой крепости —
основная масса строительных работ выполнялась специально 
привлеченными для этого «посошными» крестьянами. Из-за тяжести 
условий при строительстве Ельца и несвоевременной денежной выплаты 
«посошные» люди за 4 недели «до Петрова дня» разбежались из города. 
Помимо них строившуюся крепость самовольно покинул мастер И. 
Катеринин, вместе с которым ушли дедиловские плотники. На смену 
Катеринину в Елец был вызван тульский кузнец И. Горбун, но его 
пребывание в городе было недолгим, о чем в Посольский приказ сетовали 
ельчане. Город и острог были вынуждены достраивать, «переменяясь 
пополам», неквалифицированные в этом деле «новоприборные» казаки и 
стрельцы.

К октябрю 1592 года строительство города перешло в завершающую 
стадию. Были сооружены стены, башни, острог, тайник, возведены другие 
постройки. В 1592—1593 годах в городе построили первые церкви, без 
которых невозможно представить облик русского средневекового города. 
На самом возвышенном участке внутри крепости, примерно в центре ее, в 
октябре 1592 года уже заканчивалась постройка собора, который был 
назван Воскресенским.



Елецкая крепость и Талицкая крепость показаны как одна крепость 
"Lechi" на Дону ("Don fluv.") на карте Европы Виллема Блау, около1630 

года.



Крепость была огорожена искусственным 
земляным валом высотой до 6 м, по верху 
которого проходила деревянная стена с 
башнями: 8 глухих и 4 проездные. Крепостная 
стена шириной до 3 м представляла собой 
последовательную цепь «тарас» - сруб, 
засыпанный внутри землёй. Перед валом был 
выкопан ров. 

Окружность городских стен составлена 783 
сажени или 1670 метров.

К крепости примыкал окольный город, 
который также был защищён деревянными 
стенами с башнями и рвом. Елец заселялся 
служивым и ремесленным людом. Вокруг 
крепости и посада выстраивались слободы. 
Вдоль Лучка и Сосны возникли Стрелецкая, 
Городовых вортников, Пушкарская, Старая 
Ямская и Александровская слободы.



Население Ельца в конце XVI века было невелико. На 1593 год 
царской грамотой было отпущено денежного и хлебного жалования в 
Ельце для 1017 человек служилых людей, 150 детям боярским, 200 
стрельцам, 600 казакам, 45 пушкарям, вортникам, казеным плотникам, 22 
служителям церкви. С учетом их семей число жителей могло быть не более 
3-4 тысяч человек.

Елецкие служилые люди помимо сторожевой службы были 
привлечены к станичной службе. Они должны были небольшими 
группами выезжать из Ельца и по заранее намеченному маршруту 
двигаться по территории «Поля». Пройдя определённый участок, ратники 
возвращались в город. В Ельце были назначены 10 станичных отрядов.

Важным элементом патрулирования был сбор информации о 
степняках. Для этого станичникам поручалось ходить в степь за «языками 
добрыми», которые могли рассказать о времени прохода крымских отрядов 
и маршруте их передвижения.



Макет крепости в Елецком краеведческом музее
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