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Аннотация. В рецензии рассматривается книга «Открытие
древней столицы Вьетнама. Археология и история импера�
торской цитадели Тханглонг—Ханой», изданная в 2024 г. в
Сингапуре. Открытие в начале ХХI в. и дальнейшие археоло�
гические раскопки цитадели Тханглонг в Ханое стали одним
из важнейших этапов изучения истории и культуры Вьетна�
ма. В подготовке монографии участвовали вьетнамские и
иностранные специалисты в различных областях гуманитар�
ных исследований — истории и археологии, хронологии и
реконструкции исторического прошлого.
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Авторы книги используют современные методы анализа исторических памятни�
ков, включающего изучение множества исторических и ископаемых антропоген�
ных факторов и дающего возможность рассматривать человека, его культуру и
среду обитания как единую систему, понимание которой нельзя обеспечить воз�
можностями отдельных научных дисциплин. В качестве объекта исследования
представлена императорская цитадель Тханглонг—Ханой, расположенная на
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территории г. Ханоя, столицы современного Вьетнама. Северный Вьетнам как
часть Юго�Восточной Азии является одним из ключевых регионов формирова�
ния и развития археологических и исторических культур.

Археологические раскопки императорской цитадели в 2002—2004 гг. позво�
лили открыть страницу из исторического прошлого древней столицы, практиче�
ски стёртую из памяти жителей современного Вьетнама. Императорская цита�
дель Тханглонг имеет тысячелетнюю историю как столица Дайвьета и как рези�
денция правящих династий Ли, Чан и Ле. Однако до начала XXI в. о цитадели, её
точном местонахождении и архитектурном ансамбле было известно лишь по ред�
ким историческим записям, найденным в книгах и на картах, а также по отдель�
ным географическим названиям и легендам. Не будет преувеличением сказать,
что раскопки на улице Хоангзиеу, проведённые Институтом археологии Вьет�
намской академии общественных наук в 2002—2004 гг., стали событием огром�
ной важности и началом работ по реконструкции императорской цитадели. Изу�
чение стратиграфии места раскопок продемонстрировало комплекс культурных
слоев, относящихся к периодам до возникновения цитадели Тханглонг, периоду
ее существования и к современной эпохе г. Ханоя. Район археологических работ
неоднократно посещали представители академического сообщества, лидеры
Коммунистической партии и правительства Вьетнама, многие иностранцы,
включая глав государств. Открытие цитадели Тханглонг представляет один из яр�
чайших моментов изучения истории и культуры Вьетнама, что было подтвержде�
но на международном уровне: в 2010 г. этот историко�археологический памятник
был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Представленная монография богато иллюстрирована, помимо предисловия
и введения, она включает два больших раздела, каждый из шести глав. Моногра�
фию дополняют историко�географические карты, библиографический список,
словарь и список имён и названий.

Первый раздел «Раскопки цитадели как историческое событие» включает
эссе — своеобразные отчеты — археологов о их работе. Учёные сообщают о ходе
и результатах раскопок, рассказывают о возникавших научных спорах и дискус�
сиях, о моментах замешательства и исследовательского озарения, о своём отчая�
нии и волнении при изучении множества археологических находок, о той атмо�
сфере, которая царила на месте раскопок.

В главе 1 Тонг Чунг Тин подводит итог исследованиям, предшествовавшим
раскопкам 2002—2004 гг., и даёт подробный отчет о ходе раскопок. Он отмечает,
что найденные архитектурные артефакты и остатки строений, а также предметы
дворцового обихода, керамика и оружие, свидетельствуют о высоком уровне ис�
кусства того исторического периода, культурной самобытности Вьетнама, тес�
ных торговых связях между Тханглонгом и другими регионами. В Тханглонг, на�
чиная с VII—IX вв. и вплоть до XIX в., было ввезено множество китайских изде�
лий из керамики. Была обнаружена и японская керамика конца XVII в. из
провинции Хидзэн, а также фрагменты керамических изделий из других стран, в
том числе с Ближнего Востока. Керамика и кирпичи с рельефными надписями
на языке тямов отражают давние исторические связи между Вьетнамом и Тям�
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пой. В заключение Тонг Чунг Тин оценивает историческую значимость этих ар�
хеологических материалов в наши дни.

Следующая глава, написанная археологом Ле Тхи Лиен, руководившей рабо�
тами, рассказывает о раскопках дворцов и вспомогательных помещений, описы�
вает повседневные проблемы, с которыми сталкивались полевые исследователи
на месте работ. Автор сетует, что раскопки остановились на том месте, где были
вскрыты основные слои очень небольшого участка древней цитадели Тханглон�
га. Полученная в результате раскопок информация проливает свет на деятель�
ность людей на протяжении тысячи лет, предоставляя данные в большем объёме
и деталях, чем те, что содержатся в любых исторических записях.

В главе 3 Нгуен Хонг Киен вспоминает, как полученные результаты раско�
пок изменили его представление об исторической архитектуре Вьетнама. Суще�
ственным фактором в изучении строительства цитадели было открытие допол�
нительного фундамента в основании крепости. Даже там, где земляной фунда�
мент был относительно устойчив, исследователи находили конструкции,
поддерживающие каменные постаменты. Был сделан вывод, что архитектурные
строения были гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее.

В следующей главе Нгуен Ван Ань описывает проблемы, с которыми он
столкнулся при изучении стратиграфии этого места и определении трёх слоев,
соответствующих трём основным историческим периодам. Описываемая страти�
графия памятника показывает транспортировку из соседних провинций более
древних глин как материала для фундамента, что было повсеместной практикой.
Изученные архитектурные памятники, включая фундаменты дворца, дороги,
дренажные канавы и т. д., свидетельствуют о том, что постройка цитадели была
научно спланирована и что природные особенности, такие как деревья, озера и
пруды, были включены в архитектурный проект.

В главе 5 молодой историк До Зань Хюан, приглашённый на раскопки из�за
нехватки квалифицированного археологического персонала, описывает свои по�
пытки разобраться с интерпретацией археологических и исторических вопросов,
возникших в связи с использованием кирпичных строительных материалов на
месте раскопок.

Глава 6 представляет собой написанный тогдашним директором Нгуен Ван
Шоном отчёт о работах и процедурах по сохранению и развитию историко�куль�
турного памятника, которые привели к включению императорской цитадели в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО и созданию археологического парка.
Исследовательские и природоохранные работы на объекте культурного наследия
служат долгосрочной цели создания историко�культурного парка в самом сердце
вьетнамской столицы. Обнаруженные остатки сооружений эпох династий Ли,
Чан и Ранних Ле подтверждают, что архитектурный центр императорской цита�
дели Тханглонг оставался неизменным на протяжении этих династических пе�
риодов.

Во втором разделе «Исследование истории цитадели» представлены результа�
ты исторических исследований, посвящённых императорской цитадели Тханлонг.

Глава 7 представляет собой эссе историка Дао Хунга о том, почему у населе�
ния Ханоя конца ХХ в. сохранилось так мало воспоминаний об императорской
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цитадели Тханлонг. После переноса столицы государства на юг, в город Хюэ, за�
брошенную территорию цитадели со временем заняли военные, а в конце XIX в.,
после частичного разрушения французскими колониальными властями, руины
полностью перестроили под казармы ханойского гарнизона.

В главе 8 рассказывается о раннем периоде истории места расположения со�
временного Ханоя, когда оно было частью территории империи династии Тан.
Франциск Вереллен представляет исторический очерк о китайском военачаль�
нике IX в. Гао Пяне, который заложил город и впоследствии прославился как его
основатель. Архитектор средневековой цитадели Ханоя и крупномасштабных
оборонительных и коммуникационных сооружений в нескольких приграничных
районах Китая и Вьетнама был выдающейся фигурой в военной и политической
истории обеих стран. Сыгравший ключевую роль в ускорении агонии китайской
династии Тан и зарождении Вьетнама, Гао Пянь ещё при жизни стал объектом
местных культов, особенно во Вьетнаме и в Сычуани, где его впечатляющие ин�
женерные разработки и вклад в дело мира и процветания были приписаны боже�
ственному вдохновению.

В главе 9 известный историк Фан Хюи Ле, рассматривает расположение За�
претного города династий Ли, Чан и Ле в структуре императорской цитадели. Он
описывает структуру цитадели, особое внимание уделяя Запретному городу и его
развитию на протяжении истории. Автор делает акцент на некоторых зданиях
внутри Запретного города, но не заостряет особого внимания на планировке и
архитектуре императорских дворцов или политических, социальных и архитек�
турных отношениях между Запретным городом и территорией за его стенами.
Также Фан Хюи Ле предоставляет дополнительные доказательства того, что ме�
сто археологических раскопок 2002—2004 гг. и Ханойская цитадель династии
Нгуен действительно находились в центральной части Запретного города Тханг�
лонга.

В главе 10 Нгуен Тиен Донг описывает влияние Тямпы на средневековую
вьетнамскую культуру, сравнивая археологические материалы, найденные в Ха�
ное, с тямскими артефактами того же периода. Автор доказывает, что некитай�
ские цивилизации (на примере Тямпы) служили дополнительным ресурсом для
вьетнамской культуры, способствуя развитию её национальных черт, уменьшая
китайское культурное влияние и подчеркивая уникальность вьетнамской иден�
тичности.

В главе 11 Фам Ван Чиеу сопоставляет данные старых карт и хроник с архео�
логическими находками. Спорным вопросом до настоящего времени является
точное расположение границ цитадели Тханглонг. Старые иллюстрированные
документы дают представление о столице Тханглонг, составленное вьетнамцами,
и они остаются незаменимыми для ученых, изучающих структуру и местополо�
жение цитадели.

Заключительная глава книги, написанная Оливье Тессье, посвящена иссле�
дованию истории от падения значения цитадели в ХIХ в., во время правления ди�
настии Нгуен, до окончательного разрушения Тханлонга французскими колони�
альными властями. Для работы привлекались придворные хроники и колониаль�
ные архивы. Автор выделяет два основных этапа разрушения цитадели. В первой
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половине ХIХ в., во времена первых императоров династии Нгуен, происходили
строительные преобразования, направленные на уменьшение символического
значения Тханлонга в связи с переносом столицы в г. Хюэ. Второй этап относит�
ся к концу ХIХ в. и связан с кардинальной перестройкой Ханоя французской ко�
лониальной администрацией, в результате которой от крепости практически ни�
чего не осталось. Автор отмечает, что сохранившиеся до настоящего времени эле�
менты архитектурного ансамбля цитадели Тханлонг (Северные ворота, Ворота
посвящения и Башня флага) были спасены от разрушения деятельностью сотруд�
ников Французской школы Дальнего Востока (École Française d'ExtrLme�Orient).

Помимо широкого обзора информационных источников и доступного изло�
жения материала, в монографии:

� рассмотрены основные концептуальные подходы к анализу сложных исто�
рико�культурных объектов, таких как императорская цитадель Тханглонг;

� представлены варианты классификации исторических событий, связанных
с существованием такого историко�культурного феномена, как императорская
цитадель Тхамлонг;

� уделено внимание противоречиям, порождённым разными подходами к
изучению и сохранению историко�археологических объектов и специфике их
проявлений в различных областях жизни и деятельности людей.

Несомненно, данная монография может быть интересной историкам, восто�
коведам, археологам. Её могут использовать студенты различных высших учеб�
ных заведений, аспиранты и преподаватели.
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Archaeological excavations of the imperial citadel from 2002 to 2004 opened a page in
the historical past of the ancient capital, which had practically been erased from the me�
mory of the inhabitants of modern Vietnam. The imperial citadel of Thang Long has a
thousand�year history as the capital of Dai Viet and as the residence of the ruling dynas�
ties of Ly, Tran, and Le. However, until the beginning of the 21st century, the citadel,
along with its exact location and architectural ensemble, was known only from rare his�
torical records found in books and on maps, as well as from individual geographical na�
mes and legends. It would not be an exaggeration to say that the excavations on Hoang
Diеu Street, conducted by the Institute of Archaeology of the Vietnam Academy of So�
cial Sciences from 2002 to 2004, were an event of great importance and marked the be�
ginning of the reconstruction of the imperial citadel. The study of the stratigraphy of the
excavation site revealed a complex of cultural layers related to the periods before the
emergence of Thang Long Citadel, the period of its existence and the modern era of Ha�
noi. The area of archaeological work has been repeatedly visited by representatives of the
academic community, leaders of the Communist Party and the government of Vietnam,
as well as many foreigners, including heads of state. The discovery of Thang Long Cita�
del is one of the most significant moments in the study of Vietnam’s history and culture,
which has been recognized at the international level: in 2010, this historical and archae�
ological monument was included in the UNESCO World Heritage List.

The presented monograph is richly illustrated, in addition to the preface and
introduction, it includes two large sections, each containing six chapters. The
monograph is supplemented by historical and geographical maps, a bibliography, a
dictionary and a list of names and titles.

The first section, “Excavations of the Citadel as Historical Event”, includes
essays — essentially reports — by archaeologists about their work. The scientists discuss
the progress and results of the excavations, the scientific debates and discussions that
arose, about moments of confusion and research insight, about their despair and
excitement when studying numerous archaeological finds, about the atmosphere that
reigned at the excavation site. In Chapter 1, Tong Trung Tin summarizes the research
that preceded the excavations from 2002 to 2004 and provides a detailed report on the
progress of the excavations. He notes that the architectural artefacts and remains of
buildings, as well as palace utensils, ceramics and weapons found indicate a high level of
art from that historical period, the cultural identity of Vietnam, and close trade ties
between Thang Long and other regions. Many Chinese ceramics were imported to
Thang Long from the 7th to 9th centuries until the 19th century. Japanese ceramics from
Hizen Province of the late 17th century was also discovered, as well as fragments of
pottery from other countries, including the Middle East. Pottery and bricks with raised
inscriptions in the Cham language reflect the long�standing historical ties between
Vietnam and Champa. In conclusion, Tong Trung Tin assesses the historical
significance of these archaeological materials today.

The next chapter, written by the archaeologist Le Thi Lien, who supervised the
work, describes the excavations of palaces and outbuildings, and outlines the daily
problems that fieldworkers faced at the site. The author laments that the excavations
stopped at a point where only a small area of the main layers of the ancient citadel of
Thang Long was uncovered. The information obtained from the excavations sheds light
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on human activities over a period of thousands of years, providing data in greater
volume and detail than any historical record. In Chapter 3, Nguyen Hong Kien reflects
on how the excavation results changed his understanding of the historical architecture of
Vietnam. A significant factor in studying the construction of the citadel was the
discovery of additional foundations at the base of the fortress. Even in areas where the
earthen foundations were relatively stable, the researchers found structures supporting
stone plinths. It was concluded that the architectural structures were much larger in
scale than previously thought.

In the next chapter, Nguyen Van Anh describes the problems he encountered while
studying the stratigraphy of the site and identifying three layers corresponding to three
main historical periods. The stratigraphy of the site shows the transportation of older
clays from neighboring provinces as foundation material, which was a common practice.
The architectural remains studied, including the foundations of the palace, roads,
drainage ditches, etc., indicate that the construction of the citadel was scientifically
planned and that natural features such as trees, lakes and ponds were incorporated into
the architectural design. In Chapter 5, a young historian, Do Danh Huan, who was
invited to the excavations due to a shortage of qualified archaeological personnel,
describes his attempts to understand the interpretation of archaeological and historical
questions raised by the use of brick building materials at the site. those of the
excavations.

Chapter 6 is a report by the then Director, Nguyen Van Son, on the conservation
and development work and procedures that led to the inscription of the Imperial Citadel
on the UNESCO World Heritage List and the establishment of an archaeological park.
The research and conservation work at the cultural heritage site serves the long�term
goal of creating a historical and cultural park in the heart of the Vietnamese capital. The
discovered remains of structures from the Ly, Tran and Early Le dynasties confirm that
the architectural core of the Imperial Citadel of Thang Long remained unchanged
throughout these dynastic periods.

The second section, “Research into the History of the Citadel,” presents the results
of historical research on the Imperial Citadel of Thang Long.

Chapter 7 is an essay by historian Dao Hung on why the people of Hanoi in the late
20th century had so few memories of the Imperial Citadel of Thang Long. After the
capital was moved south to Hue, the abandoned citadel area was eventually occupied by
the military, and in the late 19th century, after partial destruction by the French colonial
authorities, the ruins were completely rebuilt as barracks for the Hanoi garrison. Chapter
8 covers the early history of the site of modern Hanoi, when it was part of the Tang
Dynasty. Franciscus Verellen provides a historical essay on the 9th�century Chinese
military leader Gao Pian, who founded the city and later became famous as its founder.
The architect of the medieval Hanoi citadel and large�scale defensive and
communication structures in several border areas of China and Vietnam was an
outstanding figure in the military and political history of both countries. Having played a
key role in precipitating the death throes of China's Tang Dynasty and the birth of
Vietnam, Gao Pian became the object of local cults during his lifetime, particularly in
Vietnam and Sichuan, where his impressive engineering feats and contributions to peace
and prosperity were attributed to divine inspiration.

Древняя столица Вьетнама глазами современных учёных
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Chapter 9, by historian Phan Huy Le, examines the placement of the Forbidden
City of the Ly, Tran, and Le dynasties within the structure of the imperial citadel. The
structure of the citadel is described, with particular attention to the Forbidden City and
its development throughout history. The author focuses on some of the buildings within
the Forbidden City but does not delve into the layout and architecture of the imperial
palaces or the political, social, and architectural relationships between the Forbidden
City and the area outside its walls. Phan Huy Le also provides additional evidence that
the archaeological excavations of 2002—2004 and the Hanoi Citadel of the Nguyen
Dynasty were indeed located in the central part of the Forbidden City of Thang Long.

In Chapter 10, Nguyen Tien Dong describes the influence of Champa on medieval
Vietnamese culture by comparing archaeological materials found in Hanoi with Champa
artifacts of the same period. The author argues that non�Chinese civilizations (using
Champa as an example) served as an additional resource for Vietnamese culture,
contributing to the development of national culture, reducing Chinese cultural
influence, and emphasizing the uniqueness of Vietnamese identity.

In Chapter 11, Pham Van Trieu compares data from old maps and chronicles with
archaeological finds. The exact location of the boundaries of the Thang Long Citadel is
still a controversial issue. Old illustrated documents provide insight into the capital of
Thang Long as compiled by the Vietnamese, and they remain indispensable for scholars
studying the structure and location of the citadel. The final chapter of the book, written
by Olivier Tessier, is devoted to the study of the history from the decline of the citadel's
significance in the 19th century, during the reign of the Nguyen dynasty, to the final
destruction of Thang Long by the French colonial authorities. The work involved court
chronicles and colonial archives. The author identifies two main stages in the
destruction of the citadel. In the first half of the 19th century, during the time of the first
emperors of the Nguyen dynasty, construction reforms took place aimed at reducing the
symbolic significance of Thang Long due to the transfer of the capital to Hue. The
second stage dates back to the end of the 19th century and is associated with the radical
reconstruction of Hanoi by the French colonial administration, resulting in the
near�total destruction of the fortress. The author notes that the elements of the
architectural ensemble of the Thang Long Citadel that have survived to this day (the
Northern Gate, the Gate of Initiation, and the Flag Tower) were saved from destruction
by the staff of the French School of the Far East (École Française d’ExtrLme�Orient).

In addition to a broad overview of information sources and an accessible
presentation of the material, the monograph:

� examines the main conceptual approaches to the analysis of complex historical
and cultural sites, such as the imperial citadel of Thang Long;

� presents options for classifying historical events associated with the existence of
such historical and cultural phenomenon, such as the imperial citadel of Thamlong;

� pays attention to the contradictions generated by different approaches to the study
and preservation of historical and archaeological objects and the specifics of their mani�
festations in various areas of life and human activity.

Undoubtedly, this monograph may be of interest to historians, orientalists,
archaeologists. It can be used by students of various higher educational institutions,
postgraduate students and teachers.
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