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ИНСТИТУТ АМАНАТСТВА  

В КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПЕТРА I 

Ф.А. Озова 

Аннотация 

Институт дипломатического заложничества, или аманатства, был на протяжении 

ряда столетий важным атрибутом дипломатических отношений между Российским 

государством и странами, находящимися от него в регионах к югу и востоку (Кавказ, 

Поволжье, Сибирь и др.). В черкесско-русских, в том числе и в кабардино-русских, 

отношениях он существовал дискретно в течение 1553–1864 гг. К 1722 г. относится его 

очередное возобновление после 25-летнего перерыва. На основе впервые вводимых 

в научный оборот документов в статье произведён анализ кабардино-русских отноше-

ний накануне и в период Персидского похода Петра I. Архивные материалы позволили 

выявить неизвестные ранее аспекты в стратегии и тактике Персидского похода 1722 г. 

Они касаются прежде всего места Кабарды в кавказской политике императора, харак-

тера института аманатства в двусторонних отношениях в 20-е годы XVIII в., а также 

влияния, которое оказало возобновление института дипломатического заложничества 

на кабардино-русские отношения. 
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Summary 

F.A. Ozova. The Institution of Amanats in the Caucasian Policy of Peter I. 

For centuries, the amanat (hostage-taking) institution was an important attribute of diplomatic 

relations between the Russian state and countries located to the south and east of it (Caucasus, 

Volga region, Siberia, etc.). This institution existed discretely during the period of 1553–1864 

in Circassian–Russian relations, including Kabardian–Russian ones. By the year 1722, 

the amanat institution was renewed following the rupture of Kabardian–Russian relations that 

lasted for 25 years. The analysis of Kabardian–Russian relations on the eve and during 

the Persian Campaign undertaken by Peter I was carried out in this paper on the basis of the 

documents introduced for the first time into scientific circulation. The archival materials 

made it possible to reveal previously unknown aspects of the strategy and tactics used during 

the Persian Campaign of 1722. First of all, they concern the role of Kabarda in the Caucasian 

policy of the emperor and the amanat institution in bilateral relations during the 1720s, 

as well as the influence exerted on Kabardian–Russian relations by the renewal of the diplo-

matic amanat institution. 
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