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				Эта страница не была вычитана

«внедрить в колхозах и совхозах правильные севообороты с применением травосеяния и чёрных паров, обеспечивающие значительное увеличение плодородия почвы, рост урожайности и создание прочной кормовой базы для растущего животноводства» (Резолюции XVIII Съезда ВКП(б), 1939, стр. 23).

В развитие этого решения рядом специальных постановлений партия и правительство определили темпы и объём внедрения правильных С. и системы агротехнич. мероприятий в восточных, засушливых ю.-в. районах и нечернозёмной полосе СССР, в республиках Средней Азии, УССР, БССР. Эта работа, грандиозная по своим масштабам, протекает при непосредственном участии всех научных и практических работников агрономии и широких масс колхозников.

Введение правильных С. основывается на плановом гос. задании и конкретных особенностях сельскохозяйственного производства колхоза или совхоза. Как правило, в колхозах вводится один полевой С. и только в случае крупных земельных массивов, а также при неудобной конфигурации земель или резких различиях в природных условиях отдельных частей массива вводятся два полевых С.

На орошаемых землях вводятся отдельные С.

Кормовые С. располагаются в непосредственной близости к фермам и водопою. При наличии свободных земель, подлежащих освоению, последние включаются или равномерно во все поля С. или из них составляется дополнительно целое поле. Обычно при расположении полей на территории направление, размеры и формы их должны обеспечивать возможность производительного использования тракторных агрегатов, проведения всех агромероприятий с наибольшей эффективностью устранения возможных явлений эрозии, а также правильного размещения (в засушливых районах) лесных полос. Поля должны быть равновелики, что позволяет выдерживать известную плановость в посевных площадях и в выходе с. — х. продуктов. Как правило, отклонения в размерах полей не должны превышать 3—5%. Бригадные участки, закреплённые за определённой бригадой, в полях С. должны располагаться компактно в одном земельном массиве. Компактность бригадных участков — одно из условий правильной организации труда членов бригады и прикреплённого тракторного отряда.

Важнейшим звеном в деле правильного освоения травопольного С. служит т. н. переходный период, в задачу к-рого входит постепенное приведение существовавшего ранее чередования культур в соответствие с принятым С.

Обычно такой переход сопровождается не только соблюдением элементарных основ плодосмена, но и усиленным внедрением таких агромероприятий, как система зяблевой обработки почвы (лущение стерни и глубокая вспашка зяби плугом с предплужником), чёрные пары и др. В случае наличия высокой засорённости полей спешить с посевом трав не рекомендуется, и поля определённое время проходят ротацию (чередование) по типу паропропашного С. При введении правильных С. для строгого соблюдения агротехники составляется план перехода, в к-рый включаются таблица чередования культур в разрезе полей по годам освоения и основные агротехнич. указания. При нормальных условиях переход к правильным С. может быть осуществлён в
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4—5 лет. Введение правильных С. означает новый крупный шаг на пути повышения плодородия почв СССР, обеспечивающий вместе с тем огромный рост производительности труда и изобилие продуктов.

Лит.: Вильймс В., Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения, 4 изд;, М., 1940; Ермолов А., Организация полевого хозяйства. Системы земледелия и севообороты, 5 изд., СПБ, 1914; Прянишников Д. и Якушкин И., Растения полевой культуры, 10 изд., М., 1938; Советов А., О системах земледелия, СПБ, 1867; Соколов Н., Обшее земледелие, М., 1938; его же, Некоторые агротехнические выводы из севооборотной практики капиталистических стран, в журн. «Химизация социалистического земледелия», 1937, № 8 и9; Якушкин, Учение о севообороте, М. — Л., 1928. с. Ефимов.

СЕВОСМЕН, см. Севооборот.

СЕВР (Sdvres), город в деп. Сены и Уазы

во Франции, на линии Государственной ж. д., фактически юго-зап. пригород Парижа; 15, 5 тыс. жит. (1936). Известен государственной мануфактурой художественного фарфора, переведённой в С. из Венсена в 1756. С мануфактурой связаны обширный музей и школа керамики. 10/VIII 1920 в С. был подписан мирный договор между государствами Антанты и Турцией.

СЕВРОВ ДВУХ (Deux Sevres) департамент, в Зап. Франции (см. Дё-Севр).

СЕВРСКИЙ ДОГОВОР, мирный договор, подписанный константинопольским пр-вом с представителями стран Антанты 10/VIII 1920 в Севре после поражения Турции в первой мировой войне и заключения в Мудросе 30/Х 1918 перемирия. Согласно условиям договора, владения Турции сводились к небольшой территории в Малой Азии и Константинополю с узкой полосой земли в Европе. Проливы разоружались и объявлялись свободными для прохода всех военных и торговых судов как в мирное, так и военное время и ставились под власть и контроль особой комиссии, назначаемой рядом капиталистич. держав. Рядом других статей С. д. ставил Турцию в политически и экономически неравноправное положение по отношению к союзным державам.

Национально-освободительное движение турецкого народа, закончившееся разгромом интервентов, ликвидировало Севрский договор и обеспечило завоевание Турцией политической независимости, закреплённое Лозаннским договором (1923).

СЕВРЮГА, Acipenser stellatiUs, рыба из семейства осетровых (сц.). Тело между рядами жучек покрыто звёздчатыми пластинками.

Рыло составляет 60% длины головы. Усики короткие, без бахромок. Нижняя губа прервана. Распространена в Каспийском, Азовском, Чёрном морях, доходя до Адриатического моря. Южнокаспийская С. немного отличается от северокаспийской и азово-черноморской. Самцы азовской С. становятся половозрелыми 5—7 лет при длине 93—130 см„ самки  — 10—13 лет при длине 129—165 см.

Самцы южно-каспийской С. достигают зрелости 12—14 лет, самки-г  — 17—19 лет. Во время пребывания в море С. питается небольшими рыбами, моллюсками, мотылём (Chironomidae) i. ракообразными. На нерестилищах С. не питается. Для икрометания С. входит в реки* высоко поднимаясь вверх по течению. В Волге С. нерестится с июня по август, преимущественно между Камышином и Чёрным Яром. Плодовитость — от 36 тыс. до 360 тыс. икринок.

Имеет очень большое промысловое значение, давая прекрасных вкусовых качеств мясо и икру.
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