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ØÀÐËÜ ÄÅ ÄÀÍÇÅÉ:
ÄÈÏËÎÌÀÒ-ÃÓÃÅÍÎÒ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÀ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ áèîãðàôèÿ ôðàíöóçñêîãî äèïëîìàòà-ðåçèäåíòà
Øàðëÿ äå Äàíçåÿ, êîòîðûé ïðîñëóæèë ïðè äàòñêîì äâîðå áîëåå 40 ëåò. Ñòàâ
íå ïðîñòî ðåçèäåíòîì ïðè äàòñêîì êîðîëåâñêîì äâîðå, à «ðåçèäåíòîì äëÿ âñåé
Áàëòèè», îí îñòàâèë çàìåòíûé ñëåä â âûñòðàèâàíèè ïîëèòèêè Ôðàíöèè â äàí-
íîì ðåãèîíå, ÿâèëñÿ çàìå÷àòåëüíûì ïðèìåðîì áåñïðåêîñëîâíîé ñëóæáû êîðîíå.
Ôåíîìåí Øàðëÿ äå Äàíçåÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, áóäó÷è èñêðåííèì ãóãåíî-
òîì, îí âåðîé è ïðàâäîé ñëóæèë ôðàíöóçñêîìó êàòîëè÷åñêîìó äîìó Âàëóà, õîòÿ
ïðè ýòîì íàõîäèëñÿ ïðè äàòñêîì êîðîëå-ãóãåíîòå. Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ íåìíîãî-
÷èñëåííàÿ èñòîðèîãðàôèÿ ïî Øàðëþ äå Äàíçåþ, ïðè÷åì çà îñíîâó áåðåòñÿ
ëè÷íàÿ ïåðåïèñêà äèïëîìàòà-ðåçèäåíòà ñ ôðàíöóçñêèì äâîðîì, îïóáëèêîâàííàÿ
â Ñòîêãîëüìå. Íà ôîíå ñîõðàíèâøèõñÿ äîêóìåíòîâ äàåòñÿ øèðîêàÿ õàðàêòåðèñ-
òèêà åãî äåéñòâèé, àêöèé, ìûñëåé è ïðîåêòîâ. Îòäåëüíî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ
î âçàèìîäåéñòâèè Øàðëÿ äå Äàíçåÿ ñ ãóãåíîòñêèì ëàãåðåì, à òàêæå î åãî äåé-
ñòâèÿõ â âûñòðàèâàíèè ðóññêî-ôðàíöóçñêîãî äèàëîãà âî âòîðîé ïîëîâèíå XVI â.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  äèïëîìàòèÿ, Ðîññèÿ, Ôðàíöèÿ, Äàíèÿ, òîðãîâëÿ,
Ñåâåðíûé ïóòü, Âàëóà, ãóãåíîòû.
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Шарль де Данзей – дипломат на службе французского двора – остает-
ся до сих пор для многих неизвестной фигурой в рамках истории XVI в.
О нем мало известно как во Франции, так и в Скандинавии, где Данзей
провел большую часть своей жизни. То же и в России, однако именно
этот человек сделал многое для открытия Московского государства
для Западной Европы. Жизненный путь этого дипломата насыщен мно-
жеством событий, которые отразились не только на его жизни, но и на жиз-
ни государств, в которых он работал. Данзей был дипломатом в Дании
в течение более чем 40 лет (с 1548 по 1589 г.). Такой длительный срок
поражает, ведь он был открытым гугенотом – и это во время религиоз-
ных войн, которые раздирали его страну. Таким образом, к деятельности
самого Данзея добавляется и личностный, психологическо-религиозный
фактор. «Тайная гармония лучше явной», – как учит Гераклит [см.: Фраг-
менты..., с. 192], «противоположное – согласное» [Мережковский, с. 36] –
данные тезисы-антиномии пронизывали всю жизнь дипломата. Сохране-
ние им этой «тайной гармонии», баланс, который он держал, уже застав-
ляют поближе присмотреться к его фигуре.

Забвение Шарля де Данзея объясняется недостаточной заинтересо-
ванностью его фигурой до этого времени и пробелами в историографии.
Исследования, которые были ему посвящены, являются редкими и за-
трагивают его деятельность лишь схематично.

Рассмотрим некоторые источники и историографию, из которых
мы можем подчерпнуть сведения о Шарле де Данзее. В первую очередь,
это труды скандинавских исследователей, которые заинтересовались
им еще в XIX в., издав часть его корреспонденции. Письма (их копии)
были найдены в Королевской библиотеке Стокгольма и опубликованы
в 1824 г. Они затрагивают период с 23 января 1575 г. по 18 августа 1586 г.
[см.: Correspondance...]. Спустя почти 80 лет датским историком Карлом
Фредериком Брика были изданы (1901) депеши, которые Шарль де Данзей
адресовал королю Франции между 26 февраля 1567 г. и 2 августа 1573 г.
[см.: Bricka]. Датчанин Хольгер-Фредерик Рердам в 1898 г. публикует
небольшое биографическое сочинение, основанное на описанных выше
документах, а также на еще не опубликованных источниках [см.: Rördam,
р. 612–668]. Это была первая попытка систематизировать полученные
данные и написать этапную работу по жизни Шарля де Данзея. Во Фран-
ции фигура Данзея в значительной степени игнорировалась. Это объясня-
ется многими факторами, однако главный из них состоит в том, что спи-
сок дипломатов, опубликованный в «Историческом каталоге Общества
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Истории во Франции» в 1848 г. не содержал в себе упоминания о Данзее
[Ambassadeurs..., p. 188]. Он был случайно или намеренно вычеркнут
из дипломатической истории Франции. Лишь полвека спустя, в 1903 г.,
Данзей был удостоен краткой заметки в работе Флери Вандри о француз-
ских постоянных дипломатах в XVI в. [см.: Vindry, p. 41]. Однако в 1910 г.
биографией Шарля де Данзея заинтересовался Альфред Ришар, который
заявил, что Данзей должен быть выведен из забытья и вновь поставлен
в качестве значимой фигуры на историческую карту Европы XVI в.
[см.: Досси, с. 201]. Его работа и на сегодняшний день остается чуть ли
не единственным полным и уникальным биографическим сочинени-
ем, которое открывает нам завесу тайны над французским резидентом
в Дании [см.: Richard].

Однако исследование Ришара, насколько бы великолепно оно ни было,
не дает нам права остановиться и прекратить изучение личности Шарля
де Данзея: изменилось время, с высоты которого мы можем посмотреть
на его деятельность, изменились методы и подходы, изменились и мы
сами, исследователи-историки, появились и новые документы, которые
Ришаром не были использованы. Спустя более чем сто лет после послед-
ней работы, написанной о Шарле де Данзее, мы вновь возвращаемся к этой
фигуре, желая переосмыслить и понять, кем же был этот человек?

В 2015 г. вышла статья Юга Досси, в которой он вслед за Ришаром
составляет биографию дипломата [см.: Досси, с. 198–227]. Данная рабо-
та вновь пробудила интерес не только к личности Данзея, но и к теме
французов на Севере Европы. В 2017 г. появляется работа Бруно Виане,
в которой французский ученый исследовал деятельность французов
на Севере, в частности на Русском Севере, затронув попутно и деятель-
ность Данзея как главного проводника северной торговой политики Фран-
ции [см.: Виане].

Таким образом, мы можем сказать, что личность Шарля де Данзея
в историографии затронута мало. Она помещается в масштабные иссле-
дования, в рамках которых историки тем или иным образом включают
фигуру дипломата, пользуясь различными аспектами его деятельности.
Однако полного и точного описания жизни резидента так и не было напи-
сано или же такие описания устарели и требуют переосмысления. В сво-
ей работе мы попытаемся рассмотреть различные аспекты жизни Шарля
де Данзея, а также подробно остановимся на его фигуре в рамках рус-
ско-французских связей, в которых он являлся если не зачинателем, то,
по крайней мере, явным сторонником дипломатического и экономичес-
кого сближения двух государств.

С. М. Рябов. Шарль де Данзей
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Шарль Киссарм, будущий сеньор де Данзей, родился в Сен-Мексане,
в Пуату в 1515 г. Его семья, недавно получившая дворянский статус, про-
живала в центре Франции. Его дед, Тома Киссарм, был ординарным ме-
диком при Людовике XI, который и пожаловал в 1480 г. ему дворянский
титул с доменом Данзей. Отец Шарля, Жан Киссарм, в 1512 г. женился
на Жанне Пайян, происходившей из довольно богатой семьи буржуа,
которая также недавно получила дворянский титул.

От этого брака родились два сына. Шарль был младшим, старшего
сына звали Жан, и он приобрел после смерти матери титул сеньора де ла
Туш-Жильбер, а после смерти отца в 1559 г. – и домен Данзей. За млад-
шим братом осталась лишь титулатура и возможности королевской служ-
бы, которые он и принялся реализовывать сразу же после завершения
учебы в университете Пуатье. Взоры Шарля были обращены на Париж,
куда он довольно быстро попадает благодаря протекции родственников
и друзей и сразу же устраивается на службу при королевском дворе меж-
ду 1540–1542 гг. в возрасте 25–27 лет.

Амори Бушар продвигает Данзея по карьерной дипломатической ле-
стнице. Особенные усилия Шарль прилагал к изучению немецкого языка,
что и способствовало его будущей профессиональной карьере в качестве
резидента короля: на немецком говорили не только на территории злей-
шего врага Франции – в империи Габсбургов, но и при дворе датского
короля, где немецкий язык считался официальным языком делопроиз-
водства и придворного общения. Однако если до назначения на пост по-
стоянного резидента при датском монархе Данзею еще нужно было про-
жить несколько лет, то для его первого поручения немецкий язык пона-
добился ему в скором времени.

Первое королевское поручение привело Шарля в Страсбург, где он
выступил в качестве тайного представителя французского монарха
в 1547–1548 гг. [см.: Досси, с. 202–203]. Замаскированный под студента,
он играл роль замыкателя тайной дипломатическо-шпионской цепи меж-
ду королевским двором и его информаторами. С вершины своей позиции
Данзей мог следить за действиями как самих Габсбургов, так и протес-
тантских князей, которые в течение всей эпохи религиозных войн во Фран-
ции оказывали тайную и явную помощь гугенотам. Как мы видим, уже
при выполнении первой миссии Шарль столкнулся с «противополож-
ным – согласным»: он следил за протестантскими силами и за их связью
с гугенотами, передавая информацию католическому двору, хотя при этом
сам был рьяным протестантом, всей душой болеющим за свою веру.

   Раздел 1. Эстафета научного поиска
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Вскоре Данзей был направлен в Базель, а оттуда в Данию, дабы за-
верить государства Скандинавского полуострова в том, что француз-
ский король прилагает все усилия для борьбы против Габсбургов, а также
для того, чтобы продвинуть идею французской торговли на Балтике
[см.: Досси, с. 203].

18 ноября 1548 г. ему были вручены необходимые верительные гра-
моты от короля, и он отправился в Копенгаген. Десять дней спустя он
предстал перед Кристианом III в качестве постоянного дипломатическо-
го представителя французского короля при особе датского монарха. Дан-
зей был не первым французским дипломатом в Дании, но именно он
прослужил в этой должности до конца своей жизни, в отличие от своего
предшественника – Кристофа Ришера, который хоть и долгое время бы-
вал в Дании, но с длительными перерывами – вплоть до самого 1548 г.
[см.: Rördam, p. 620–623]. Таким образом, Данзея можно считать не прос-
то первым постоянным дипломатическим представителем Французско-
го королевства в Дании, но и одним из первых постоянных резидентов
в Европе, что особенно привлекает внимание к его фигуре, так как он
служит одним из примеров становления данного института на карте За-
падной Европы, тогда как в Восточной Европе в это время господство-
вал принцип окказиональной дипломатии [см.: Молочков, с. 11].

С годами Данзей все реже будет покидать Данию, и тем самым вы-
зовет к себе немалое уважение со стороны короля. В частности, в пись-
ме от 1 мая 1572 г. Данзей называется Карлом IX «нашим советником»
и «замечательнейшим и сильнейшим нашим подданным, очень доро-
гим нам и нашим другом» [Lettre…, p. 152]. Очевидно, что за 20 лет служ-
бы на посту резидента Шарль де Данзей снискал немалое уважение
среди королевской четы и всей семьи Валуа, его высоко ценила Екатери-
на Медичи, что также видно по довольно частым письмам, которые она
отправляла дипломату в Данию [Correspondance..., p. 138–141, 144–146,
150–158, 210–216].

Можно себе представить, какое положение занимал Данзей при дат-
ском дворе, будучи единственным постоянным дипломатическим пред-
ставителем. В частности, это предоставляло ему приоритет перед ко-
ролем в случае приезда дипломатов из других стран, которые являлись
срочными представителями. Кроме того, Данзей был представителем
христианнейшего монарха Европы, что давало ему, опять же, особый
статус. Это позволяло Данзею и удерживать первое место после короля
на официальных церемониях [см.: Досси, с. 205]. Здесь мы приведем
в качестве примера лишь одно событие, чтобы показать статус постоян-

С. М. Рябов. Шарль де Данзей
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ного резидента при датском троне. Речь идет о свадебном ужине Фредери-
ка II в 1575 г., на котором Шарля де Данзея мы видим сидящим по правую
руку от короля, в то время как Огюст де Сакс – первый среди датских
князей – сидел по левую сторону от монарха [см.: Досси, с. 205–206]. Это
свидетельствует о том, что Данзей являлся человеком, которому датский
король доверял и которого ценил так же высоко, как король французский.

О прекрасных взаимоотношениях с королем Дании говорит и тот
факт,  что он становится крестником второго сына Фредерика II – Ульри-
ка – в 1579 г. [см.: Досси, с. 205]. Шарль также путешествует с королем
по загородным резиденциям, посещает охотничьи угодья, но это доволь-
но обыкновенные жесты в рамках дипломатического общения между мо-
нархом и дипломатом. Приглашение на охоту и саму охоту мы видим
и в конце XVII в. во время русского посольства в Вену [Archives du ministère
des Affaires étrangères, Correspondance politique, Russie, vol. 2, f° 103–105].
Однако если вспомнить положение Данзея на официальных церемониях,
путешествия с королем Дании, охоту с ним, а также тот факт, что сын
монарха является его крестником, то все это сложится в общую карти-
ну благоволения и близости, которую испытывал король-лютеранин
к дипломату-кальвинисту, находящемуся на службе католического двора.

Какие же задачи ставились перед Данзеем? Прежде чем их описать,
следует указать, что он был не только постоянным резидентом в Дании,
но и «резидентом» Франции для всего Балтийского моря и всех Север-
ных морей: именно в его руках находились все нити политики Француз-
ского королевства в данном регионе.

Основные задачи Данзея мы узнаем из его письма Екатерине Меди-
чи от 20 апреля 1575 г. [см.: Correspondance…, p. 90–97]. В первую оче-
редь, это обеспечение мира между Швецией и Данией, дабы не допустить
ослабления двух королевств перед угрозой нараставшего влияния Габс-
бургов в данном регионе. Это ему прекрасно удается во время перегово-
ров в Штеттине 1570 г.: Дания и Швеция заключили прочный мир, от-
крыв свои воды для французских судов, которые плыли торговать как
на берегах этих двух королевств, так и в Нарву, которая была к тому вре-
мени захвачена войсками Ивана IV Грозного [см.: Виане, с. 26; Anthiaume,
p. 302]. Здесь же мы видим и второй аспект деятельности Данзея: обес-
печение и стимулирование развития французской торговли со странами
Северной Европы, включая Московское государство.

Данная задача была еще труднее, чем первая: Ливонская война обру-
шивала раз за разом предприятия французских мореплавателей, их суда
конфисковывались датчанами и шведами, не желавшими увеличения
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торгового оборота западных купцов с московской Нарвой [см.: Anthiaume,
p. 303]. Во многих письмах Данзея, отправляемых ко французскому дво-
ру, встречаются жалобы на такие действия со стороны вышеописанных
государств [Correspondance…, p. 138–141, 207–210, 220–223]. Однако он
не ограничивался одними лишь жалобами. Находясь в хороших отно-
шениях с королями Дании и Швеции, Данзей не раз вступался за фран-
цузских купцов, защищая их товары и их самих. Именно благодаря ему
французские суда доплывали до Нарвы и возвращались обратно, нагру-
женные московскими товарами.

Проектировал он и Северный морской путь, описанный Герберштей-
ном [см.: Герберштейн, с. 509–523], торговли с Русским государством:
именно через него, посредством его опеки по Северному морскому пути,
вплоть до Колы и Архангельска, прошли Етьен Ватье и Жан Соваж, ко-
торые привезли с собой первые грамоты от французского короля Генри-
ха III с пожеланием дружбы Ивану Грозному [см.: Виане, с. 37–41; Чер-
никова, с. 65–73; Буцан, с. 90–91; Арутюнова, Линькова, с. 111]. В даль-
нейшем две страны обменяются посольствами: во Францию приедет Петр
Рагон (о котором мы узнаем по донесениям тосканского резидента Д. Бу-
зини в Париже, а также из двух грамот царя Федора, направленных фран-
цузским купцам и лично французскому монарху) [см.: Négociations…,
p. 549–550; Зимин, с. 131; Le Tsar…, p. 14–15; Traité..., p. 15–16], а в Москву
приедет Франсуа де Карль, о котором мы также узнаем из двух грамот
царя Федора [Le Tsar..., p. 14–15; Traité..., p. 15–16].

Таким образом, Шарль де Данзей становится инициатором торговых
и дипломатических связей между Францией и Московским государством
[см.: Черникова, с. 65–73; Хорошкевич, с. 21–76], которые будут прочны-
ми вплоть до петровских преобразований [см.: Schnakenbourg, p. 11–28;
Козулин, с. 79] и далее. Узнав о Московии из современных ему сочине-
ний [см.: Бугров, с. 3–14], Шарль де Данзей посвятил большую часть сво-
ей деятельности доказательству того, что с этим государством можно
и нужно договариваться, чувствуя в этом немалую выгоду для своей стра-
ны, находящейся в тяжелых условиях религиозных войн [см.: Ливе, с. 122].

Шарль де Данзей находился и при всем краткосрочном и драмати-
ческом царствовании Генриха III в Польше [см.: Эрланже, с. 161–182] –
именно он пытался обеспечить младшему сыну Екатерины Медичи свои-
ми связями социальную поддержку в кругах польской элиты. Однако все
его старания оказались напрасными – новоявленный король после сооб-
щения о смерти Карла IX, своего брата, бежал из Польши, оставив своих
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подданных на произвол судьбы. Но Данзей, которого будущий король,
уже Франции, Генрих III никак не мог взять с собой, остался здесь среди
враждебной обстановки и лютой ненависти со стороны не только поль-
ских элит, но и польского народа. Те связи, которые выстраивал Данзей
при польском дворе для укрепления влияния Франции, все его старания
пошли прахом в один миг. Данзей во время своего пребывания в Кракове
каждый день боялся, что ему перережут горло [см.: Досси, с. 212]. Такое
предательство со стороны будущего короля Франции его самого и его ста-
раний должно было отразиться на Шарле де Данзее, однако он продол-
жал служить Франции и новому монарху с тем же усердием, с которым
служил и ранее: процветание Франции для него стояло на первом месте.

Однако «забывчивость» Генриха III по отношению к Данзею была
«маленькой оплошностью» по сравнению с тем, что дипломат пережил
ранее, узнав о событиях Варфоломеевской ночи. Казалось бы, что имен-
но в этот период мы найдем в его переписке отступление от верности
католическому двору Франции, ведь фактически именно по приказу
Екатерины Медичи и Карла IX были убиты тысячи единоверцев Данзея
[см.: Ливе, c. 24]. Однако в письме к Дюплесси-Морне мы видим совершен-
но другое: несмотря на горестное сожаление по поводу произошедшего
[см.: Lettre..., p. 103, 115], Данзей информировал остальные дворы Евро-
пы в русле официальной версии французского двора, который хотел вы-
ставить себя невиновным в произошедшем [см.: Досси, с. 216–217]. Это
опять свидетельствует о той раздвоенности, противоречивости и «тай-
ной гармонии», которая преследовала Данзея от начала его карьеры
до конца дней: будучи верным слугой своего короля, он проводил ту по-
литику, которая была угодна и выгодна его государству и в то же время
неизменно ратовал за соединение протестантских сил против католи-
ческой агрессии – и это не было его предательством: он балансировал
между служением Богу (как раз в протестантском понимании этого)
и служением своему государству.

В заключение следует сказать, что Шарль де Данзей – человек с уди-
вительной судьбой, что не может не заинтересовать исследователей
[см.: Бессмертный, с. 4]. В качестве постоянного французского резидента
в Дании он участвовал в решении важнейших международных конфлик-
тов. Интересен он нам и по той причине, что является дипломатом-гуге-
нотом на службе у католического монарха при дворе лютеранского пра-
вителя: данное триединое звучание не может не заинтересовать исследо-
вателей, которые занимаются как историей дипломатии, так и историей
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раннего Нового времени. Данзей – настоящий дипломат, который в са-
мых сложных ситуациях сохраняет баланс, твердо стоя на ногах, не по-
зволяя различным факторам помешать его служению на благо Франции.
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