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				Эта страница не была вычитана

сколько фронтов (см. Балканские войны 20 в.).

Во время империалистической войны германоболгарские войска под командованием Макензена в августе — сентябре 1916 заняли Юж. Д., отбросив русские и румынские войска на север.

Юж. Д., по сепаратному миру Румынии с Германией (7 мая 1918), должна была быть возвращена Болгарии, но по договору в Нейи (27 ноября 1919) вся Д. была оставлена за Румынией.

В Сев. Д. близ Констанцы (порт) организуется при содействии Англии база румынского военного флота. Политика «румынизации» в Юж. Д. и вытеснения коренного населения, носившая всегда крайне насильственный характер, приняла особенно жесткие формы после империалистической войны. В 1924 был издан закон об экспроприации в пользу государства в целях колонизации 1/3 крестьянских земель, включая засеянные поля и постройки. Закон стал проводиться в жизнь с 1926 и встретил упорное вооруженное сопротивление со стороны местного болгарского . и турецкого крестьянства, вызвав повстанческое движение. Чтобы запугать население, румынские власти прибегли в 1926 к жестокому военному погрому в деревне Старое Село. В 1926—27 ок. 60 тыс. крестьян бежало из Д. Однако значительная часть экспроприированнойземлидолго пустовала, т. к. несмотря на острое безземелье в старой Румынии, если не говорить об отставных жандармах и чиновниках, не оказалось достаточного количества благонадежных крестьян, которых правительство рискнуло бы переселить в Д. в качестве носителей «румынской культуры». Поэтому Д. колонизируется куцо-валахами («мацедо-румынами»), специально переселяемыми из Македонии. Давая им кулацкие наделы, правительство также вооружает их и поощряет кровавые расправы куцо-валахов над сопротивляющимся отнятию земель местным населением. В течение ряда лет Д. является ареной ожесточенной гражданской войны, к-рой Румыния старается придать вид национальной резни.

Лит.: Борецкий-Берфельд Н., История Румынии, СПБ, [1909]; Хёпоро! A. D., Histoire des Roumains, de la Dacie Trajane depuis les origin es jusqu*& I’union des principals en 1857, v. I, Paris, 1896; Buchan J., The Nations of To-day, Roumania, L., 1924; ДимиpБ., Добруджа в румынском плену, «Красная Бессарабия», Москва, 1928, № 4 (16); Д ем б о В., Добруджа в кайданах, «Б1лыповик Укра1ни», Харк1в, 1928, № 21—22; Записка ген. A. M. Зайончковского о Добруджанской операции 1916, «Красный архив», том 3 (58), С. Никитин U В. Двмбо.


 Москва, 1933.

ДОБРУСКИНА, Генриетта Николаевна, по мужу Михайлова (р. 1862), дочь учителя, деятельница Народной воли, позднее с. — р. Училась в Петербурге на Высших женских курсах, где сблизилась с революционными кружками, примкнув после 1 марта 1881 к Народной воле (см.). Одно время работала в Варшаве вместе с деятелями польской революционной партии «Пролетариат» (см.). В 1883 вернулась в Петербург и вошла в сношения с руководителями «Молодой народной воли»  — Якубовичем, Сухомлиным (см.) и др. По их предложению уехала для нелегальной работы в Ростов н/Д., где стала деятельной участницей местной народовольческой организации. Принимала участие в устройстве тайной типографии, в к-рой печатался № 10 «Народной воли». Арестована в 1884, судилась по процессу Г. Лопатина (см.) и др. в 1887 и была приговорена к смертной казни, замененной 8 годами каторги. Отбывала срок на Каре. В 1900 поселилась в Чите, позднее примкнув к с. — р. В 1905 входила в Читинский
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.комитет, к-рый устроил побег П. В. Карповичу, подготовил увоз из Читинской тюрьмы М. Масликовой и организовал убийство тюремного инспектора Метуса. В 1907 вернулась в Европейскую Россию. В 1917 входила в Одесский совет рабочих депутатов.

ДОБРУШ, промышленный пункт в БССР, станция Зап. ж. д., в 25 км к В. от Гомеля (в . 1931 присоединен к нему); 8.177 жит. (1931; в 1926—6.149 жит.). Бумажная фабрика с 1.957 рабочими при валовой продукции 7.272 тыс. руб.

(1932). К достижениям строительства 1  — го пятилетия относятся: установление новой бумагоделательной машины, постройка электростанции мощностью в 3.500 kV и соломенно-целлюлозного завода.

ДОБРУ ШИН, Иезекииль Моисеевич (род. 1883), еврейский критик, драматург и поэт. После Октябрьской революции один из первых еврейских писателей участвовал в проведении начинаний Сов. власти в области евр. культуры.

Имеет ряд работ по истории евр. литературы.

В последнее время (кн. «Ин Ибербой»  — В перестройке, 1933) Д. приближается к марксизму.

Активный работник Гос. еврейского театра (переработка для сцены произведений Абрамовича, Шолом-Алейхема и др.). Наибольшей известностью пользуется его пьеса «Суд идет» и очерки о созданной Октябрьской, революцией еврейской деревне. Работы Добрушина печатаются во всех еврейских периодических изданиях СССР.

«ДОБРЫЕ УСЛУГИ» (bons offices), термин в современном буржуазном международном праве, к-рым обозначаются «услуги», к-рые якобы бескорыстно предлагаются третьей стороной в споре между двумя государствами. Услуги эти могут выражаться в простом совете, в какихлибо действиях или даже в неофициальных переговорах, целью которых является добиться мирного урегулирования международного спора. При этом сторона, от к-рой предложение этих услуг исходит, отнюдь не входит в рассмотрение самого спора по существу. Этим «Д. у.» отличаются от т. н. посредничества, при к-ром, наоборот, имеет место активное и непосредственное участие в самих переговорах. Практика показала, что у империалистических держав бескорыстной незаинтересованности в международной политике не существует и существовать не может.

ДОБРЫНИН, Борис Федорович (род. 1885), географ, окончил физико-математический факультет Московского ун-та в 1911, ученик Д. Н.

Анучина. С 1916 доцент Московского ун-та (с 1'931  — профессор 1 МГУ). С 1923 профессор географии 2 МГУ (по 1930) и действительный член Географического научно-исследовательского ин-та 1 МГУ. Редактор отдела физической географии Б. С. Э. и Большого советского атласа мира. Ведет работу по изучению Средиземноморской Европы. Ряд исследований посвятил Крыму и Кавказу. Дал первую попытку характеристики геоморфологических районов Крыма («Землеведение», 1922) и ландшафтных районов Дагестана (Ландшафтные районы и растительность Дагестана, Москва, 1925; География Дагестанской АССР, Москва, 1926, и др.). В 1925 совершил поездку в Мексику, написал о ней географический этюд («Землеведение», 1926).

Гл. работы Д. после 1926: Ландшафты горного Крыма., «Крым», М. — Л., 1928, № 1 (5), выд. 1; Геоморфология и ландшафты Керченского полуострова, там же, 1929, № 1 (9); Геоморфологические и почвенные районй
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