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клевер, эспарцет), пронизывая своими корнями почву в различных направлениях, механически обособляют в ней мелкие комки.

Накапливаемый после разложения отмерших корневых систем деятельный перегной при участии освобождающегося из корней бобовых трав кальция цементирует эти комочки почвы и придаёт им прочность, т. е. способность не размываться в воде атмосферных осадков. Вместе с тем наличие в травосмеси бобовых способствует обогащению почвы биологич. азотом. Структурная почва, отличающаяся прочностью, создаёт условия для свободного регулирования воды и пищи растений, чем повышает эффективность всех агротехнич. мероприятий (обработки, удобрения, орошения и  — т. п.) и обеспечивает получение высоких и устойчивых урожаев.

Все эти задачи, по Вильямсу, разрешимы только в правильных травопольных С., где происходит периодический разрыв культуры различных однолетних растений посевами смеси многолетних трав. Травопольные С. в нормальных условиях имеют от 1 до 3 полей многолетних трав, за к-рыми следуют в течение 6—7 лет однолетние растения (зерновые, технические и т. п.). Это — тот срок, в течение к-рого сохраняется прочность структуры, восстановленная многолетними травами.

Учение В. Р. Вильцмса о травопольной системе земледелия предусматривает наличие двух С. — полевого и кормового. Задачи полевого С. — обеспечить максимальный выход товарной продукции растениеводства _ (зерна, хлопка, сахарной свёклы и т. п.) путём систематич. повышения урожаев. Роль многолетних трав в полевом С. — исключительно агротехническая; кормовое значение их в полевом С. — подсобное. Задача кормового С., по Вильямсу, — «обеспечить максимальные условия для производства плановой товарной продукции животноводства (молоко, мясо, шерсть и пр.) путём качественной реконструкции существующей кормовой базы». Попытки совместить решение этих задач в одном С. неизбежно вызвали бы недопустимое сокращение посевных . площадей и выхода той или иной с. — х. продукции. Важно также отметить, что пастьба скота в полевом С. при наличии 1, 2 или 3 полей многолетних трав приводила бы к усиленному разрушению структуры почвы и полному снятию агротехнич. эффекта многолетних трав.

Кормовой С. обычно включает 4—5 полей многолетних трав, в целом же кормовые культуры должны занимать в нём от г/2 до 2/3 площади, обеспечивая животноводство сочными зелёными кормами, культурными пастбищами и концентратами. За многолетними травами в кормовом С. следуют однолетние культуры (яровая пшеница, технические, силосные, однолетние травы и т. д. в зависимости от требований плана). Как правило, многолетние травы в кормовом С. дополняются однолетними травами и кормовыми корнеплодами. Правильное сочетание в использовании многолетних и однолетних трав, позволяющее в течение всего пастбищного периода обеспечивать скот витаминными зелёными кормами, называют «зелёным конвейером».

Чередование культур в полевом С. обычно исходит из задач гос. плана и подчиняется общим правилам агрономич. науки. Не допускается чередование более двух зерновыхкультур друг за другом, причём яровые пшеницы следуют за многолетними травами и ближе к чёрному пару — за озимыми. Озимые хлеба следуют, преимущественно, по чёрным парам. В. Р. Вильямс считал чёрный пар непременным элементом правильного С. не только потому, что это — лучший предшественник озимых, но, прежде всего, потому, что он — могучее средство борьбы с сорной растительностью.

По мнению Вильямса, за травяным полем не могут следовать пар, озимые и ряд пропашных культур, т. к. происходит слишком быстрое разрушение структуры почвы. В этом случае роль трав как агротехнич. средства суживается до положения простого предшественника для одной культуры по пласту, вместо того чтобы это полезное действие многолетних трав продолжалось в течение всей ротации однолетних культур в С. Непосредственное следование за травами сахарной свёклы, технического картофеля и др. может вызвать неблагоприятное соотношение в химич. составе продуктов и ухудшить технологич. процесс их переработки.

Эффективность травопольных С. Вильямс увязывает с правильной организацией территории, т. е. наиболее рациональным размещением не только С. в целом, но и отдельных его полей по элементам рельефа, посадкой деревянистой растительности по оврагам и на водоразделах, а также в виде лесных полос в качестве природного заслона от суховеев.

Неотъемлемой частью травопольных С.' служит система зяблевой и предпосевной обработки почвы и система удобрения. Роль любого правильного С. становится ограниченной, если плановое чередование культур не сопровождается комплексом других агротехнич. мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для развития растений.

В условиях правильного травопольного С. строгая ротация и комплекс передовых агрономич. мероприятий позволяют устранять вредное влияние болезней, с. — х. вредителей и сорняков и поддерживать урожай на устойчивом высоком уровне.

В тяжёлые годы разрухи, вызванной гражданской войной и империилистич. интервенцией, В. И. Ленин призывал «во что бы то ни стало добиться самого серьёзного и немедленного практического осуществления улучшения и подъёма сельского хозяйства» (Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 107). Партия и советское правительство возглавили этот величайший в истории подъём когда-то наиболее отсталого сел. х-ва. Коренным историч. поворотом в развитии земледелия СССР явились индустриализация страны и перевод миллионных масс мелких производителей на путь социалистич. развития. Крупное социалистич. с. — х. производство, колхозы, МТС и совхозы, вооружённые первоклассной машинной техникой, оказались единственно возможной базой для претворения в жизнь подлинных достижений научной агрономии. Одним из таких достижений науки, получившим впервые доступ на поля колхозов и совхозов, несмотря на попытки врагов социалистич. строя сорвать это важное мероприятие, явились правильные травопольные С. и связанная с. ними система агротехнич. мероприятий. Тов. Сталин на XVII Съезде партии отметил исключительную важность введения правильных С. для подъёма сел. х-ва. XVIII Съезд ВКП(б) постановил
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