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будет иметь место в районах станции, дающей ток в сеть. — В современных установках, при правильно произведенном подсчете, вред, приносимый Б. т., сводится к минимуму, и никакого разрушения подземных металлических сооружений практически не происходит.

Выше было уже указано, что величина тока, переходящего с рельса в землю, зависит от соотношения сопротивлений рельса и земли. Следовательно, если сопротивление рельса, сравнительно с сопротивлением земли, мало, то и Б. т. будут незначительны.

На этом принципе и строится, в большинстве случаев, вся защита от Б. т. Уменьшают возможно больше сопротивление рельса, для чего все рельсы (при одном пути 2 рельса и при двух путях 4 рельса) соединяются вместе, чтобы ток возвращался по всем рельсам. Кроме того, стараются уменьшить сопротивление стыка (место соединения двух кусков рельса), которое по отношению к сопротивлению самого рельса является довольно значительной величиной, устраивая на нем, кроме накладок для механического скрепления рельсов, еще и соединение медными частями, назначение которых — проводить ток, текущий по рельсу. В крупных трамвайных установках токи, текущие по рельсам, очень значительны, и потому приходится к рельсам присоединять т. н. отсасывающие кабели, к-рые от рельсов идут к машинам, дающим ток в трамвайную сеть.

Назначение этих кабелей, включенных параллельно рельсам, состоит также в уменьшении сопротивления обратного пути тока и тем самым, следовательно, в уменьшении возможности появления блуждающего тока.

Лит.: Дубелир, Г. Д., Городские электрические трамваи, Киев, 1908; Левицкий, Коммутация электрических станций, М., 1915; Sееfе h 1n е г, Elektrische Zugforderung, Berlin, 1922; Mich а 1 k е, Die vagabundierenden Strome elektrischer Bahnen, Braunschweig, 1904.


 J.. Глазунов.

БЛУЖДАЮЩИЙ НЕРВ (nervus vagus), 10  — я пара головных нервов; называется так в виду обширности его распространения, т. к. он самый длинный из головных нервов.

Б. н. берет начало на дне 4  — го желудочка мозга (в ромбовидной ямке), в задней его части, и затем, выйдя из мозга, проходит вместе с 9-м и 11-м головными нервами через яремное отверстие черепа. В яремном Отверстии он образует узел, а по выходе из отверстия — другое утолщение, и затем опускается на шею. Далее Б. н. проходит в грудную полость, где сопровождает пищевод, образуя сплетение на его стенках.

Вместе с пищеводом Б. н. проникает в брюшную полость и образует сплетения на стенках желудка. От этих сплетений идут ветви также к другим внутренностям, обильно перемешиваясь с разветвлениями симпатического нерва. Своими ветвями Б. н. снабжает дыхательные органы и значительную часть пищеварительного тракта, а также сердце. Кроме чувствительных и секреторных волокон, в состав ветвей Б. н. входят двигательные волокна для мышц гортани, глотки, пищевода, желудка и кишек (включая верхнюю часть толстых), а затем вазомоторные волокна для сосудов и сердца.

Последнее получает от него задерживающиеволокна, которые замедляют сердцебиение; у нек-рых животных Б. н. содержит и ускоряющие волокна. Кроме того, в состав сердечных ветвей Б. н. входит т. н. nervus depressor (представляющий у животных особую ветвь), который служит чувствительным нервом для самого сердца и начальной части аорты и заведует рефлекторным регулированием кровяного давления. Входя в состав т. н. автономной, или вегетативной нервной системы, иннервирующей внутренности, Б. н. принимает широкое участие во многих рефлексах: глотании, кашле, рвоте, наполнении и опорожнении желудка; участвует в регулировании сердцебиения, дыхательных движений и т. д. Поэтому роль его в общей экономии организма очень велика. После двухсторонней перерезки Б. н. наступают расстройства, влекущие за собою смерть.

О заболеваниях Б. н. см. Вегетативная нервная систем.

БЛУМАРТ (Bloemaert), Абрагам (1564—1651), голл. живописец, глава Утрехтской школы живописцев (см.). Воспитанный на итал. образцах и развившийся под влиянием итал. мастеров  — маньеристов, Б., однако, не утратил своей самобытности и являлся одним из самых оригинальных художников итальянизирующего направления. Тщательное изучение природы, о котором свидетельствуют бесчисленные карандашные наброски, сочетается в нем с стремлением к изысканности форм, к своеобразной стилизации. Хотя Б. плохо владел линейной перспективой, этот недостаток искупается у него четкостью рисунка и силой колористического дарования. Б. писал портреты, жанр, исторические картины, пейзажи; он пользовался в Утрехте большой популярностью и имел многочисленных учеников.

В СССР его картины имеются в Ленинграде (Эрмитаж), Слуцке (б. Павловске) и Киеве.

БЛУМЕН БАХ (Blumenbach), Иоганн Фридрих (1752—1840), выдающийся немецкий анатом, антрополог и зоолог; проф. Геттингенского ун-та. Предложенная Б. классификация человеческих рас (кавказская  — белая, монгольская — желтая, эфиопская  — черная, американская — красная и малайская  — коричневая) удержалась до последнего времени. В трудах, посвященных описанию черепов человеческих рас («Со1lectiones craniorum diversarum gentium», 1790—1828, и «Nova pentas collectionis suae craniorum», 1828), Б. положил начало современной краниологии. Б. впервые применил метод сравнительной анатомии к человеку («Handbuch der vergleichenden Anatomie und Physiologie», 1804). «Handbuch der Naturgeschichte», выдержавший много изданий и переведенный на многие языки, издан по-русски в 1796 (перевод Наумова и Теряева).

БЛУМЕНТРОСТ, Лаврентий Лаврентьевич (1692—1755), лейб-медик, первый президент Российской академии наук. В 1724, по поручению Петра I, вместе с Шумахером составил проект учреждения Академии наук, пригласил западных ученых и после открытия Академии был назначен ее президентом. Обвиненный в смерти сестры императрицы Анны, герцогини Мекленбургской,
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