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Závěrem  je  třeba  poznamenat,  že  posouzení  úspěšnosti  této  politiky  bude
záviset na tom, z jakého pohledu se na to podíváme. Z hlediska zadaných úkolů pro
zachování své identity se ideologie ukázala jako plodná a ruská mládež si po dlouhou
dobu zachovala svou identitu. Pokud však mluvíme o budoucnosti těchto lidí, kteří se
nemohli  vrátit  do  vlasti,  je  třeba  konstatovat,  že  ideologie  měla  vážný  negativní
výsledek. Dlouhý adaptační proces skončil neúspěchem a projevil se v tom, že nová
generace se těžko dokázala integrovat do českého prostředí. 

Список литературы:
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Формирование и развитие чехословацко-монгольского экономического
сотрудничества (1950-1976).

Trendy československo-mongolské interakce v současné fázi  do značné míry
určuje  čtyřicetiletá  historie  československo-mongolské  hospodářské  spolupráce.  V
ruské  historiografii  přitom  nejsou studia, která se  zabývají  vývojem  ekonomické
spolupráce  mezi  oběma zeměmi  v  historické  retrospektivě.  Na základě  periodik  a
sbírek dokumentů Mongolské lidové republiky a Československa byly v práci určeny
hlavní  etapy  této  interakce.  Analýza  statistických  sběrů  národního  hospodářství
MoLR identifikovala odvětvové charakteristiky spolupráce a místo ČSSR v ekonomice
MoLR.  V  průběhu studia byl  učiněn  závěr  o  kvantitativních  a  kvalitativních
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specifikách  čs.-mongolské  spolupráce  v  rámci  socialistické  integrace.
Výsledky studia umožňují určit československý přinos v rozvoji MoLR.

В  текущем  году  исполняется  тридцатилетний  юбилей  со  дня
установления  дипломатических  отношений  между  Чешской  Республикой  и
Монголией.  Примечательно,  что  за  этот  период  можно  наблюдать  довольно
интересную  динамику  двустороннего  взаимодействия  в  разных  областях,  в
частности  в  экономической  сфере.  При  этом  в  современном  монгольском
дискурсе  сотрудничество  с  ЧР  является  непосредственным  продолжением
сорокалетнего взаимодействия между ЧССР и МНР [Монгол-Чехийн, 2015: 4].
Таким  образом, актуальность  рассматриваемой  проблематики  заключается  в
том,  что  чехословацко-монгольские  политико-экономические,  культурные  и
социальные  связи  обеспечили  ключевые  тренды  современного  чешско-
монгольского взаимодействия.

Начало  экономического  сотрудничества  между  ЧССР  и  МНР  можно
соотнести  с  установлением  торговых  отношений  и  открытием
дипломатического  представительства  Чехословакии  в  Монголии  в  1956  г
[Монгол-Чехийн,  2015:  67].  В  данной  связи  важно,  что  формальное
установление дипломатических отношений между двумя странами ещё в апреле
1950 г.  не предопределило формирования устойчивых экономических связей
[Монгол-Чехийн, 2015: 5].

Чехословацкая  экономическая  помощь  в  области  лёгкой
промышленности при развитии обувной, кожевенной и галантерейной отраслей
в  МНР  обозначила  осноной  вектор  сотрудничества, начиная  со второй
половины 1950-х гг [Pokorný, 2011: 17]. Особое место с конца 1960-х гг. стало
занимать сотрудничество в области производства строительных материалов в
контексте  развития  цементной  промышленности [Pokorný,  2011:  20].
Значительную роль сыграло сотрудничество в медицинской сфере.  В  качестве
определяющей  необходимо  также  обозначить  кооперацию  в  области
геологоразведки и добычи полезных ископаемых [Pokorný, 2016: 73].  В свою
очередь, связь между развитием экономического сотрудничества и кооперацией
в области науки и образования сыграла  значимую роль в процессе развития
двустороннего взаимодействия. 
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Специфика  экономических  отношений  ЧССР  и  МНР  с  момента  их
установления  и  развития  заключается  в  приоритетном  положении
Чехословакии  среди  прочих  стран  Восточной  Европы  в  рамках  торгового
сотрудничества (второе место во внешней торговле МНР) и оказания технико-
экономической  помощи  МНР.  При  этом необходимо  рассматривать
социалистическую интеграцию как  ключевой фактор развития чехословацко-
монгольского  экономического  сотрудничества [Комплексная  программа...,
1971: 10-12]. 

Важно  отразить,  что  экономическое  взаимодействие  ЧССР  и  МНР не
сопоставимо  с  советско-монгольской  кооперацией.  Чтобы  обозначить  место
чехословацкого  присутствия  в  МНР,  необходимо  охарактеризовать
чехословацкую экономическую помощь как «придаточную» и в большинстве
случаев сонаправленную с огромной советской поддержкой.

Таким  образом,  чехословацко-монгольское  экономическое
сотрудничество – это уникальный предмет исследования не только в силу своей
неизученности  в  отечественной  историографии.  Экономические  отношения
ЧССР  и  МНР  показывают,  как  формальные  и  стандартизированные  связи
между странами социалистического  блока  на  деле  приобретают  уникальную
специфику,  требующую более детального рассмотрения.  Представляется,  что
подобные периферийные  связи  в  рамках  социалистического  содружества
наиболее  ярко  отражают уникальность интеграции  в  рамках  командно-
административных экономических систем.

Список литературы:
1. Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования
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Hodnocení ruských divadel první vlny emigrace v českých médiích
V období mezi dvěma světovými válkami se ruská divadelní komunita rozšířila

po celé Evropě a také v USA. Od roku 1906 přijížděly ruské emigrantské skupiny s
svými představeními do Čech ze sousedního Německa, Francie, Polska, Jugoslávie a
dalších  zemí [Вагапова,  2007] Později  vznikla  samostatná  divadla,  jako  Pražská
skupina MCHT, Ruské komorní divadlo a další. Existovala také studentská divadla,
která předváděla svá představení v rámci akce nazvané "Dny ruské kultury", což je
vidět z historie Karlovy univerzity [Mach, 2012] Tento vliv ruské divadelní komunity
byl důležitý pro kulturní scénu v Československu a měl dopad na národní média.

V  pozitivních  i  negativních  publikacích  vidíme,  že  čeští  autoři  srovnávají
úspěchy ruského divadla s českým a snaží se nabídnout místní divadelní komunitě,
jak využít "nové" zkušenosti pro další rozvoj své kultury.

V pozitivních materiálů,  například v článku Moskevští  z  roku 1921 vidíme
chválu ruské techniky provedení,  kde autor přímo naznačuje,  že by české divadlo
mělo  jí  převzít  od  exilových  aktérů  “To  promyšlení  celého  ustrojení  hry  až  po
nejmenší  hnutí,  ta  neustálá  nadvláda  bystrého,  stále  novým  tvořením  zaujatého
rozumu, ta pozornost vůči všemu na scéně je cosi, co nám velmi často schází.“ [Tille,
1921]. Karel Čapek v Lidových novinách psal «Překvapuje, že těch let není víc: ne
proto, že by Moskevské divadlo budilo tak historický dojem, ale proto,že bychom mu
přičítali  mnohem  delší  tradici.» [Čapek,  1928],  a  právě  zmínka  o  historickém  a
tradičním  aspektu  nám  ukazuje  na  to,  že  pro  Čechy  bylo  důležité  shromáždit  v
divadle co nejvíce místních kulturních úspěchů, jak to udělali  ruští  divadelníci.  V
článku  pro  noviny  Národní  listy  v  roce  1924  byla  chvála  vyjádřena  následovně:
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