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100 лет со дня создания Государственного лугового института (ГЛИ) в июне 

2022 г. отметил Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 

имени В. Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»). Событием важнейшего го-

сударственного значения стало создание ГЛИ. Это событие чрезвычайно важно 

для рационального природопользования, повышения плодородия почв, получения вы-

соких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, сохранения продук-

тивного долголетия наших земель. В 1922 г. Станция по изучению кормовых расте-

ний и кормовой площади была преобразована в ГЛИ. В 1930 г. ГЛИ преобразован во 

Всесоюзный научно-исследовательский институт кормов, в 1992 г. преобразован во 

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов, в 2018 г. — в Феде-

ральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 

На протяжении всей своей истории Институт с гордостью носит имя своего ос-

нователя В. Р. Вильямса. В Институте работали такие известные ученые как 

В. Р. Вильямс, А. М. Дмитриев, Л. Г. Раменский, И. В. Ларин, С. П. Смелов, Т. А. Ра-

ботнов, А. А. Зубрилин и многие другие. Работы Института изданы во многих 

странах мира. Научные и практические достижения Института семь раз были 

отмечены Государственными премиями СССР и Российской Федерации в области 

науки и техники, а также Премиями Правительства РФ, Минсельхоза РФ, дипло-

мами ВДНХ СССР, ВВЦ и другими наградами. За заслуги перед страной Институт 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Ключевые слова: 100 лет Государственному луговому Институту, Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 

 

100 лет со дня создания Государственного лугового института 

(ГЛИ) в июне 2022 г. отметил Федеральный научный центр кормопро-

изводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. 

В. Р. Вильямса»). 

Событием важнейшего государственного значения стало создание 

В. Р. Вильямсом новой науки — луговедения, научной школы едино-

мышленников луговедов и луговодов и Государственного лугового ин-

ститута, позже переименованного во Всесоюзный, затем Всероссийский 

научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса, в на-

стоящее время — Федеральный научный центр кормопроизводства и 

агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 
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Это событие чрезвычайно важно для рационального природополь-

зования, биологизации и экологизации сельского хозяйства, сбаланси-

рованности сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроланд-

шафтов, повышения плодородия почв, получения высоких и устойчи-

вых урожаев сельскохозяйственных культур, сохранения продуктивного 

долголетия наших земель [1]. 

Изучение многолетних трав и травяных экосистем является важ-

ной проблемой государственного значения. Многолетним травам и лу-

гам В. Р. Вильямс придавал огромное значение в создании продуктив-

ного и устойчивого сельскохозяйственного производства. Им установ-

лена важнейшая роль многолетних луговых трав и микроорганизмов 

в накоплении гумуса, формировании агрономически ценной структуры 

и в целом плодородия почв [2–5].  

Принципиальными особенностями школы кормопроизводства 

Института является изучение и управление экосистемами многолетних 

трав с учетом их продукционной, средообразующей и природоохранной 

функций [6–10].  

В. Р. Вильямс, приложив основы почвоведения к культуре много-

летних травянистых растений и естественной кормовой площади, создал 

естественно-научные основы луговодства или луговедение. Луг, экоси-

стемы многолетних трав — кормящая мать поля, поддерживающее пло-

дородие почв, считал В. Р. Вильямс. В теории луговедения он подошел 

к травяным экосистемам как составным средостабилизирующим и вос-

станавливающим плодородие почв частям агроландшафтов [6–13].  

«С очевидной ясностью, — писал он, — выступает перед нами 

конкретная задача всей совокупности государственной системы меро-

приятий, стремящихся привести в равновесие основной государствен-

ный рычаг, одним плечом которого являются производительные силы 

земли, другим — естественный рост и процветание населения. Эта зада-

ча будет состоять в том, чтобы не только остановить беспрерывно стре-

мящуюся к падению производительную способность земли, но и заста-

вить эту способность беспрерывно прогрессировать в возможно более 

полном соответствии с нарастающим количеством народонаселения» 

[14]. 

«При беспрерывной культуре хлебных растений самое ценное 

свойство почвы стремится к падению, и нет более быстрого и верного 

пути к обнищанию, как путь беспрерывной культуры хлебных растений. 

Только корневая система многолетних растений способна взять на себя 

эту роль воссоздания прочности почвы» [14]. 

В 1912 г. по предложению профессора В. Р. Вильямса Департа-

мент земледелия Министерства сельского хозяйства России принял ре-

шение об организации показательного лугового хозяйства для прохож-
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дения практики курсантами высших курсов по луговодству Московско-

го сельскохозяйственного института. 

В 1917 г. показательное луговое хозяйство было преобразовано 

в Станцию по изучению кормовых растений и кормовой площади при 

Петровской сельскохозяйственной академии (ныне Российский государ-

ственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная 

академия имени К. А. Тимирязева) с более сложными задачами и общей 

постановкой дела. Станция стала самостоятельным высшим научно-

техническим учреждением с широкими заданиями и программами, 

включающими различные виды деятельности: научно-исследова-

тельскую, учебную, практическую, информационную. В задачи Стан-

ции входили изучение растений естественных лугов и пастбищ, введе-

ние в культуру новых кормовых растений и выведение новых сортов, 

создание искусственных кормовых площадей. На Станции проходили 

подготовку специалисты по кормовым культурам, луговодству, семено-

водству, проводились съезды для специалистов-практиков страны.  

В 1922 г. Станция была преобразована в Государственный луго-

вой институт (ГЛИ), где стал работать В. Р. Вильямс. Первым директо-

ром Института был А. М. Дмитриев — первый профессор первой ка-

федры луговодства в России, автор первого в стране учебника по луго-

водству, созданного на основе отечественной практики, организатор 

подготовки научных кадров на высших курсах по луговодству.  

В 1924 г. Институту присвоено имя В. Р. Вильямса. В 1930 г. ГЛИ 

преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский институт кор-

мов; в 1992 г. — во Всероссийский научно-исследовательский институт 

кормов: в 2018 г. — в Федеральный научный центр кормопроизводства 

и агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 

В. Р. Вильямс (27.09.1863–11.11.1939) — основатель Государст-

венного лугового института и созданной на его базе научной школы, 

академик трех академий (АН СССР, АН Белоруссии и ВАСХНИЛ), лау-

реат Ленинской премии. Крупнейший русский ученый в истории отече-

ственной и мировой сельскохозяйственной науки, фундаментальных ис-

следований агросферы, почвоведения, землеведения, луговедения. Ав-

тор уникальных в истории государства работ по основам земледелия, 

общему земледелию с основами почвоведения, основоположник луго-

ведения и научных основ луговодства. Разработал травопольную систе-

му земледелия для решения важнейших проблем обеспечения продо-

вольственной и экологической безопасности страны. 

Институт вырос на идеях рационального природопользования, 

обеспечения продуктивного долголетия земель, экосистем и агроланд-

шафтов, заложенных В. В. Докучаевым, В. И. Вернадским, В. Р. Виль-

ямсом [1–5]. 
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Создание луговедения почвоведом, биологом и агрономом 

В. Р. Вильямсом стало логическим развитием докучаевского почвоведе-

ния и системного подхода к изучению и управлению сельскохозяйст-

венными землями. Создавая естественно-научные основы луговодства 

или луговедение, он приложил при этом основы почвоведения к культу-

ре многолетних трав и естественной кормовой площади.  

Миссия Федерального научного центра кормопроизводства и аг-

роэкологии имени В. Р. Вильямса определяется объектами исследова-

ния, масштабностью и многофункциональностью, стоящих перед ним 

задач, которые имеют важнейшее государственное значение для обес-

печения продовольственной и экологической безопасности страны. 

Изучение многолетних трав и травяных экосистем (основных поч-

вообразователей) является важной проблемой государственного значе-

ния. Многолетние травы и луга играют важнейшую роль в создании 

продуктивного и устойчивого сельскохозяйственного производства, 

экологии и рациональном природопользовании. Установлена важней-

шая роль многолетних луговых трав в накоплении гумуса, формирова-

нии агрономически ценной структуры и в целом плодородия почв. 

Развитие научной и производственной сфер кормопроизводства 

России тесно связано с деятельностью научных школ, сформированных 

и развивающихся на базе Института. Принципиальными особенностями 

школы кормопроизводства Института является изучение и управление 

экосистемами многолетних трав с учетом их продукционной и средооб-

разующей функций.  

В Институте работали такие известные ученые как В. Р. Вильямс, 

А. М. Дмитриев, Л. Г. Раменский, И. В. Ларин, С. П. Смелов, Т. А. Ра-

ботнов, А. А. Зубрилин и многие другие. 

Усилиями многих поколений ученых на протяжении всей своей 

истории Институт являлся общепризнанным во всем мире крупнейшим 

интеллектуальным, научно-методическим, исследовательским и образо-

вательным центром по кормопроизводству, самой масштабной и мно-

гофункциональной отрасли агропромышленного комплекса России, 

экологии и рациональному природопользованию в сельском хозяйстве, 

который координировал работу свыше 100 научно-исследовательских 

институтов и вузов страны. 

Кормопроизводство определяет состояние животноводства и ока-

зывает существенное влияние на биологизацию и экологизацию земле-

делия и растениеводства, сохранение и воспроизводство плодородия 

почв, решение обострившихся проблем ресурсо-, энергосбережения и 

улучшения среды обитания населения. Уровень научно-технического 

прогресса этой отрасли растениеводства в значительной степени опре-
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деляет развитие сельскохозяйственного производства, продовольствен-

ной и экологической безопасности страны [15–19].  

Научные исследования по кормопроизводству России, координи-

руемые Институтом, ведутся в следующих основных направлениях: 

1) луговое кормопроизводство; 2) полевое кормопроизводство; 3) се-

лекция и семеноводство кормовых культур; 4) технологии заготовки, 

хранения и использования кормов. На каждом из этих направлений 

сформировались и активно работают научные школы отечественного 

кормопроизводства. Для них характерны наличие научных лидеров и 

высококвалифицированных научных кадров, надежных методологий и 

методик исследований, целостные системы научных знаний и организо-

ванные системы подготовки научных кадров. 

Именно во ВНИИ кормов был заложен фундамент отечественной 

науки по кормопроизводству, положено начало теоретическим, техно-

логическим и методическим разработкам по всем разделам кормопроиз-

водства в различных зонах страны. 

В 1930-е и 1940-е годы в Институте выполнен ряд работ большого 

государственного значения. Впервые в стране проведена инвентариза-

ция природных кормовых угодий и земель потенциального фонда стра-

ны. На основе инвентаризации составлена карта природных кормовых 

площадей для планирования мероприятий по их улучшению. Обоснова-

на методика комплексного почвенно-геоботанического исследования 

земель. Разработана классификация типов природной кормовой площа-

ди страны. Обобщены сведения о кормовых растениях естественных се-

нокосов и пастбищ СССР.  

На основе проведенного обобщения в 1950 г. издана монография 

«Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР», удостоенная Госу-

дарственной премии. В монографии в кормовом отношении охарактери-

зованы 4730 видов растений. 

В первый же месяц Великой Отечественной Войны Институт по-

лучил срочное задание — разработать эффективные мероприятия по 

созданию прочного дернового покрова для военных аэродромов страны. 

В 1943 г. приказом начальника Управления аэродромного строительства 

ВВС Красной Армии генерал-майора авиации т. Кузнецова сорока шес-

ти сотрудникам Института была объявлена благодарность за добросове-

стно проведенную оперативную научно-исследовательскую работу и 

подготовку практических руководств по агротехническому обслужива-

нию военных аэродромов страны.  

В период Великой Отечественной войны большую роль сыграла 

разработка лечебно-пищевого белково-витаминного пастообразного 

продукта из зеленой массы трав, содержавшей каротин, в качестве ле-

чебного и профилактического средства для нужд фронта и тыла. Под 
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руководством ученых Института А. А. Зубрилина и С. Я. Зафрена была 

разработана технология приготовления белково-витаминной пасты. Это 

был повсеместно доступный лечебно-пищевой препарат из зеленых рас-

тений, который получил широкое применение в пищевой промышлен-

ности страны как источник витаминов.  

В 1950–1960-е годы впервые осуществлено районирование много-

летних трав для сеяных сенокосов и пастбищ по областям, краям и рес-

публикам СССР; начаты работы по использованию в луговодстве био-

логического азота бобовых многолетних трав. Разработаны основы аг-

ротехники многолетних трав в кормовых севооборотах и вопросы воз-

делывания кукурузы, кормовых бобов и сахарной свеклы на кормовые 

цели, подобраны высокопродуктивные сорта, отработаны приемы полу-

чения высоких урожаев этих культур в Нечерноземной зоне.  

В 1960–1970-е годы большой интерес в стране и за рубежом вы-

звали исследования Института, проведенные совместно с зарубежными 

учеными ряда стран, по использованию биологического и минерального 

азота на культурных пастбищах. 

Высокую оценку у нас в стране и за рубежом получили комплекс-

ные исследования в системе «почва—растение—животное—

животноводческая продукция». Эти уникальные по своим методико-

организационным подходам и результатам исследования явились важ-

нейшим этапом проведения системных научных работ, начатых еще в 

1924 г. Долголетняя многоплановая и результативная работа ученых-

луговодов Института послужила весомым аргументом для проведения в 

1974 г. в Москве Международного конгресса по луговодству с показом 

ВНИИ кормов и его опытных станций. Работы Института получили вы-

сокую оценку участников конгресса — 1100 ученых из 40 стран. 

На основании комплексных исследований в уникальных длитель-

ных (45–60 лет) стационарных экспериментах во ВНИИ кормов получи-

ло дальнейшее развитие учение В. Р. Вильямса о лугах. Разработана ме-

тодика определения роли луговых агроэкосистем в современных био-

сферных процессах. 

Особое внимание уделяется вопросам полевого травосеяния, на-

учно обоснованному размещению многолетних трав, зернофуражных, 

пропашных, масличных и других кормовых культур в полевых, кормо-

вых, почвозащитных севооборотах по зонам страны. Значительное ме-

сто в исследованиях отводится изучению биологии основных и нетра-

диционных кормовых культур, интродукции бобовых трав в новые рай-

оны, разработке интенсивных и ресурсосберегающих технологий возде-

лывания многолетних и однолетних бобовых и злаковых трав в однови-

довых и смешанных посевах, механизированных технологий выращива-

ния силосных культур и кормовых корнеплодов, по созданию беспере-
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бойного зеленого и сырьевого конвейеров на базе разнопоспевающих 

видов и сортов многолетних бобовых и злаковых трав, использованию 

кормовых культур на сидерат с целью повышения плодородия почвы и 

воспроизводства в ней гумуса. 

Разработаны теоретические основы селекции кормовых культур, 

прогнозирования реакции отдельных признаков на экспериментальное 

умножение геномов (полиплоидия); сформулирована теория целена-

правленного получения спектра мутаций. Генетические преобразования 

популяций явились основой создания системы сортов нового поколе-

ния, обладающих ценными количественными и качественными призна-

ками. Созданы более 150 новых сортов кормовых культур, из которых 

100 включены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию.  

В Институте впервые разработаны теория силосования (учение о 

сахарном минимуме); учение о роли фитонцидов при консервировании 

зеленых кормов; теория самоконсервирования растений с пониженной 

влажностью (сенаж); теоретические основы приготовления сена с до-

сушкой активным вентилированием; технологии получения из трав и 

кукурузы кормов высокого качества; теоретические основы и способы 

повышения питательности соломы; технологические регламенты при-

менения химических и биологических препаратов при консервировании 

растительного сырья. 

В кормлении сельскохозяйственных животных исследования на-

правлены на изучение биоконверсии питательных веществ кормов (при 

разном их качестве) в животноводческую продукцию. Дана комплекс-

ная оценка химического состава, переваримости и питательности кор-

мов в зависимости от фазы развития и условий выращивания сырья, 

технологий их заготовки и хранения. Разработаны способы рациональ-

ного использования кормов при пастбищном и стойловом содержании 

молочного скота различной продуктивности; вариабельные нормы по-

требности в сухом веществе, обменной энергии, сыром и переваримом 

протеине в зависимости от качества кормов и состава рационов.  

Разрабатываются рациональные приемы использования энергона-

сыщенных высокопротеиновых объемистых и концентрированных кор-

мов, приготовленных по новым технологиям; рациональные способы 

повышения эффективности использования животными энергии и пита-

тельных веществ кормов и рационов. 

Роль кормопроизводства в управлении агроландшафтами и, преж-

де всего, лугопастбищного хозяйства и культуры многолетних трав в 

современных условиях, с ограничением финансовых и материальных 

ресурсов еще более возрастает. Требования сохранения почвенного 

плодородия, обеспечения продуктивности и устойчивости сельскохо-
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зяйственных земель, экологизации и охраны окружающей среды выдви-

гают на первый план биологизацию и адаптивную интенсификацию 

сельского хозяйства. 

Приоритетное развитие кормопроизводства неразрывно связано с 

рациональным природопользованием, повышением продуктивности и 

устойчивости агроландшафтов, сельскохозяйственных земель, более 

полным использованием неисчерпаемых воспроизводимых природных 

ресурсов и стабильным развитием сельского хозяйства. 

Разрабатываются агроландшафтно-экологическое районирование 

и методологические основы управления агроландшафтами для разных 

регионов России. Управление агроландшафтами, их продукционной, 

средообразующей и природоохранной функциями является важнейшей 

государственной задачей в целях сохранения, воспроизводства и обес-

печения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, са-

мой основы, производственного базиса сельского хозяйства. 

Важнейшей задачей Института является подготовка научных кад-

ров высшей квалификации для страны по кормопроизводству. В Инсти-

туте имеются аспирантура и диссертационный совет по защите канди-

датских и докторских диссертаций, подготовлено значительное количе-

ство кадров высшей квалификации. Аспирантуру Института закончили 

более 1400 человек, в его диссертационном совете защитились около 

1870 кандидатов и 100 докторов наук, которые работают в России, стра-

нах СНГ и дальнем зарубежье. На курсах при Институте прошли подго-

товку свыше 30 тысяч специалистов сельского хозяйства.  

Учеными Института изданы более 1300 книг и брошюр, 450 реко-

мендаций и методик; подготовлены 22 межгосударственных (для стран 

СНГ) стандарта, три национальных стандарта, 70 ГОСТ, 21 ОСТ, 

15 стандартов предприятия; опубликованы более 15000 статей. 350 раз-

работок Института защищены авторскими свидетельствами и патентами 

на изобретения; получены 150 авторских свидетельств и патентов на 

сорта кормовых культур; 220 разработок награждены дипломами и ме-

далями ВДНХ СССР и ВВЦ РФ. 

Работы Института изданы в Англии, Белоруссии, Болгарии, Венг-

рии, Германии, Израиле, Казахстане, Китае, Корее, Монголии, Новой 

Зеландии, Польше, Румынии, Словакии, США, Узбекистане, Украине, 

Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии. 

Научные и практические достижения Института семь раз были 

отмечены Государственными премиями СССР и Российской Федерации 

в области науки и техники, а также Премиями Правительства РФ, Мин-

сельхоза РФ, дипломами ВДНХ, ВВЦ и другими наградами.  

В 1972 г. за заслуги перед страной Институт награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 
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Высококвалифицированный научный коллектив и имеющаяся ма-

териально-техническая база Института позволяют проводить научные 

исследования на мировом уровне и готовить высококвалифицированные 

научные кадры для страны. 

Институт продолжает достойно трудиться на службе науке и про-

изводству нашей страны. На базе Института создан Федеральный науч-

ный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 

Его исследования ориентированы на приоритетные направления 

развития государства, общества, науки и сельского хозяйства, намечен-

ные в Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-

рации, ими сегодня являются: переход к высокопродуктивному и эколо-

гически чистому сельскому хозяйству; учет взаимодействия человека и 

природы; развитие природоподобных технологий, управление экоси-

стемами. 

 
Литература 

 

1. Рациональное природопользование и кормопроизводство в сельском хозяйстве 

России / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева. – 

М. : РАН, 2018. – 132 с. 

2. Вильямс В. Р. Собрание сочинений. В 12 т. – М. : Сельхозгиз, 1948–1953. 

3. Полынов Б. Б. Роль В. В. Докучаева и В. Р. Вильямса в естествознании и сель-

ском хозяйстве / Академик Б. Б. Полынов. Избранные труды. − М. : Изд-во АН 

СССР, 1956. − С. 726−740. 

4. История науки. Василий Робертович Вильямс / В. М. Косолапов, И. А. Трофи-

мов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева. – М. : Угрешская типография, 2011. – 

76 с. 

5. Они открывали Землю! Вильямс В. Р. – URL: http://i.geo-site.ru/ (Дата обраще-

ния :10.10.2020). 

6. Концепция сохранения и повышения плодородия почвы на основе биологиза-

ции полевого кормопроизводства по природно-экономическим районам Рос-

сии / Б. П. Михайличенко, Ю. К. Новоселов, А. С. Шпаков [и др.]. – М. : Ин-

формагротех, 1999. – 107 с. 

7. Рекомендации по созданию продуктивных и устойчивых агроландшафтов / 

А. С. Шпаков, И. А. Трофимов, А. А. Кутузова [и др.]. – М. : Россельхозакаде-

мия, 2003. – 44 с. 

8. История науки. Леонтий Григорьевич Раменский / В. М. Косолапов, И. А. Тро-

фимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева. – М. : Россельхозакадемия, 2011. – 

27 с. 

9. Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Виль-

ямса на службе российской науке и практике / Под ред. В. М. Косолапова, 

И. А. Трофимова. – М. : Россельхозакадемия, 2014. – 1031 с. 

10. Кормопроизводство, рациональное природопользование и агроэкология / 

В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Г. Н. Бычков [и др.] // Кормопроизводство. – 

2016. – № 8. – С. 3–8. 

11. Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь. – М. : Сельхозгиз, 1953. – 152 с. 



 

18 

12. Куров И. И. Преобразование природного ландшафта в свете учения о траво-

польной системе земледелия // Вопросы географии. – 1949. – № 16. – С. 11–44. 

13. Они открывали Землю! Докучаев В. В. – URL: http://i.geo-site.ru/ Дата обраще-

ния 10.10.2020. 

14. Вильямс В. Р. План организации курсов департамента земледелия при Москов-

ском сельскохозяйственном институте для подготовки специалистов по луго-

водству и культуре кормовых растений, показательного хозяйства при них и 

объяснительная к нему записка. − М. : Типо-лит. В. Рихтеръ, Тверская, 

Мамоновскiй пер., соб. домъ, 1915. − 62 с. 

15. Николаев В. А. Основы учения об агроландшафтах // Агроландшафтные иссле-

дования. Методология, методика, региональные проблемы. – М. : Изд-во Мос-

ковского Университета, 1992. – С. 4–57. 

16. Лопырев М. И. Основы агроландшафтоведения. – Воронеж : Изд-во Воронеж-

ского университета, 1995. – 180 с.  

17. Кочуров Б. И. География экологических ситуаций (экодиагностика террито-

рий). – М. : ИГ РАН, 1997. – 132 с. 

18. Каштанов А. Н. Земледелие. Избранные труды. − М. : Россельхозакадемия, 

2008. − 685 с. 

19. Жученко А. А. Адаптивная стратегия устойчивого развития сельского хозяйства 

России в XXI столетии. Теория и практика. В 2-х томах. – М. : Изд-во Агрорус, 

2009−2011. Т. I. – 816 с., Т. II. – 624 с. 

 

100 YEARS OF THE STATE MEADOW INSTITUTE 

 

V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov, L. S. Trofimova, E. P. Yakovleva 

 

100 years since the Establishment of the State Meadow Institute the Federal Williams Re-

search Center of Forage Production & Agroecology celebrates in June 2022. The State 

Meadow Institute creation was event of the most important state significance. This event is 

extremely important for rational nature management, increasing soil fertility, obtaining 

high and sustainable crop yields, and preserving the productive longevity of our lands. In 

1922 the Station for the study of forage plants and forage area was transformed into the 

State Meadow Institute (SMI). 1930 – SMI was transformed into the All-Union Williams 

Fodder Research Institute. 1992 – transformation into the All-Russian Williams Fodder 

Research Institute. 2018 transformation into the Federal Williams Research Center of Fo-

rage Production & Agroecology. Throughout its history, the Institute has proudly borne 

the name of its founder – W. R. Williams. Such famous scientists as V. R. Williams, 

A. M. Dmitriev, L. G. Ramensky, I. V. Larin, S. P. Smelov, T. A. Rabotnov, A. A. Zubrilin 

and many others worked at the Institute. The Institute's works (books, articles) have been 

published in England, Belarus, Bulgaria, China, Czech Republic, Finland, France, Ger-

many, Hungary, Israel, Kazakhstan, Korea, Mongolia, New Zealand, Poland, Romania, 

Slovakia, USA, Uzbekistan, Ukraine, Switzerland, Sweden, and Japan. Scientific and prac-

tical achievements of the Institute were awarded 7 times with State prizes of the USSR and 

the Russian Federation in the field of science and technology, as well as Prizes of the gov-

ernment of the Russian Federation, the Ministry of agriculture of the Russian Federation, 

diplomas of Exhibitions and other awards. For services to the country, the Institute was 

awarded the order of Labor Red Banner. 

Keywords: 100 years of the State Meadow Institute, Federal Williams Research Center 

of Forage Production & Agroecology. 


