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набор и устранить отступления от авторского оригинала обязана типография. Этот процесс называется типографской К. и выполняется за счет типографии. После типографской К. гранки направляются в издательство на авторскую (редакционную) корректуру для внесения правки по существу, сокращений, изменений и дополнений, а также для исправления оставшихся после типографской корректуры ошибок.

Айторская К. необходима гл. обр. в сложных научных изданиях, энциклопедиях, словарях и справочныя: изданиях. В наст. время многие издательства не подвергают гранки авторской К.; редакция и автор вычитывают уже сверстанные листы. Для борьбы с чрезмерно большой стоимостью авторской корректуры в издательствах установлена соответствующая для нее норма — в 10—15% от стоимости набора.

К. в сверстанных листах имеет целью окончательно выправить ошибки, не исправленные в гранках, а также подвергнуть тщательной правке вновь набранные заголовки, колонтитулы, подписи под рисунками и т. д. Следующая К., которая чаще всего бывает подписной к печати, дается для проверки произведенной в типографии выправки отмеченных корректором опечаток и прочих недочетов.

Эта К. называется сверкой и производится наиболее квалифицированными (ревизионными) корректорами. Наконец, последняя К., называемая сводкой из машины, производится на листовых оттисках из печатной машины и имеет целью полное устранение недоделок, к-рые возможно обнаружить только в оттисках из машины (сбитый шрифт, кривизна строк, плохая приправка и т. п.).

Качество корректуры в значительной степени зависит от правйльного и умелого применения корректором условных корректорских обозначений (см. рис.), согласно правилам К.

Все исправления должны отмечаться ясными, одинаковыми значками в тексте и на полях, по возможности против той строки, в к-рой есть ошибки. В СССР эти правила стандартизированы (OCT 6080) и обязательны для всех корректоров.

Лит.: Филиппов Н. Н., Книжная корректура, [Ленинград], 1936; Практика газетной корректуры, [Ленинград], 1932.

КОРРЕЛЯЦИЯ. К. в организме — зависимость между различными клетками, органами и системами и их функциями. Зависимость эта может быть односторонней или, чаще, обоюдной. Наличие К. устанавливается путем экспериментального нарушения связи между данными частями организма. Так как в сложном организме дифференцировка органов связана со специализацией и соподчинением частей, то все органы, все части, в конце-концов, находятся в коррелятивной связи друг с другом.

По способу установления самой связи различают механические, химические, нервные и протоплазматические К. Последний тип является, очевидно, первоначальной формой связи.

У многоклеточных организмов она осуществляется путем передачи возбуждения по межклеточным мостикам и отросткам от клетки к клетке. Эта наиболее примитивная форма связи является еще вполне доминирующей у губок и у низших растений. У высших животных и растений она имеет лишь подчиненное, главным образом местное, значение. Механические зави 364

симости — давление, натяжение и т. п. — играют известную роль в двигательных реакциях и в формировании опорных образований. Химические (гуморальные) связи осуществляются посредством изменений в составе среды, омывающей все клетки тела (у высших животных  — крови и лимфы): Присущие всякой живой ткани процессы обмена веществ уже являются источником химическойК., так как образующиеся продукты обмена, поступая в омывающие клетки жидкости, воздействуют на другие клетки и органы. Всякое изменение интенсивности или хода обмена веществ в каких-либо клеточных группах приводит к изменению химизма тела, а следовательно, и к изменению условий деятельности других органов. Так, напр., накопление кислыхпродуктов метаболизма меняет условия отдачи кислорода кровью, вызывает изменения возбудимости ряда нервных аппаратов, вызывает расширение сосудов в месте воздействия увеличенной концентрации водородных ионов. При Этом важной особенностью нормального хода явлений химической К. в нормальном организме является то, что возникающие при этом процессы способствуют устранению того самого изменения, к-рым они вызваны (см. Регуляция). В простейшем случае (у зародышей и низших организмов) подобная К. достигается уже в силу хими^ ческих и физико-химических процессов (изменения уровня дыхания, изменения проницаемости клеток), по мере же онто  — и филогенетического развития явления химической К. более и более спаиваются с явлениями нервной регуляции.

Нервная система является основным регулятором всех частных и притом быстрых реакций организма и обусловливает в основном согласованность работы отдельных органов.

Химические сдвиги, возникающие в определенных клеточных группах, воздействуют не только «химическим» путем, но и посредством вовлечения в возбуждение нервной системы.

Последнее протекает или по типу рефлекса (см.), т. е. возбуждения, передаваемого центром от чувствительных окончаний в месте его возникновения, или вследствие воздействия определенных, переносимых кровью химических веществ непосредственно на нервные центры.

Типичным примером первого типа регуляции может служить рефлекторное закрытие привратника желудка при попадании кислоты в двенадцатиперстную кишку. За последнее время стало известным, что в сосудах имеются чувствительные окончания, реагирующие на всякое изменение химизма в соответствующей области и рефлекторно вызывающие изменение кровообращения и, следовалельно, выравнивания сдвига химизма. Примером регуляции, осуществляемой воздействием определенных веществ на нервные центры, является возбуждение дыхательного центра при всяком увеличении кислотности крови. Таким образом, К. химическая и К. нервная всегда являются сочетанными друг с другом, и их разделение допустимо лишь с большой условностью. То же относится и к частному случаю гуморальной К. — деятельности желез с внутренней секрецией, продукты к-рых — гормоны (см.) — оказывают резкое и в известной мере специфическое воздействие на определейные процессы; адреналин надпочечников обусловливает работу гладкой мускулатуры, тироксин щитовидной железы и инсулин поджелудочной играют важ-
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