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ЦИХИС-ДЗИРИ — циц

Наиболее существенным признаком современной нумерации является, наряду с принципом сложения и принципом положения, пользование нулем. Благодаря этому наша числовая запись чрезвычайно сцособствует и удобному изображению чисел и проведению арифметических действий. — Наши Ц., как известно, называются арабскими или арабско-индийскими. Полностью вопрос об их происхождении не выяснен вследствие недостатка сведений, относящихся к эпохе проникновения этой системы знаков в Европу. Считается несомненным, что в одном из звеньев они являются индусскими, но точная судьба этих знаков, 1.200 лет перекочевывавших из одной страны в другую, прослеживается плохо. Вёпке полагал, что индусские знаки еще до введения нуля во 2 в. были занесены в Александрию, откуда распространились по Римской империи и позднее попали к западным арабам, к-рые в 8 в. через восточных арабов заимствовали у индусов появившиеся тем временем нуль и принцип положения. От западных арабов перешли в Европу.

По Н. Бубнову родиной наших Ц. служит Халдея, откуда они еще до появления нуля попали в Грецию, в частности на жетоны абакасчетов, и в Индию. Западные арабы заимствовали Ц. у зап. абацистов и т. д. Обе гипотезы основываются однако на недостаточном материале.

В Европе в первое время после падения Римской империи и до 10—11 вв. пользуются римскими и отчасти греческими Ц. Ознакомление с работами арабских арифметиков и алгебраистов вместе с развитием потребности в счете привело к постепенному проникновению арабских Ц. с нулем и принципом положения. Инициаторами введения новой нумерации явились в основном не ученые, а купцы. Торговые связи, развитие бухгалтерии привели в 13—14 вв. к созданию относительно высокой арифметической культуры в коммерческой среде, охотно заимствовавшей новые удобные обозначения; официальные ученые еще долгое время придерживались римской традиции. Раньше всего новые Ц. проникли в передовую тогда в экономическом отношении Италию (13 в.), откуда постепенно распространялись, все время видоизменяясь в начертании, по всей Европе. Окончательно укрепляются и входят в обиход Европы арабские Д. во второй половине 15 в.

Первая книга в Европе, подробно описавшая индусско  — арабскую нумерацию, была «Liber abaci» Леонардо из Пизы (1202), но особенно содействовала ознакомлению с новыми Ц. «De arte numerandi», приписываемая Дж. Галифаксу (13 в.). В надгробных надписях арабские Ц. встречаются с конца 14 в. Первая монета с арабским начертанием относится к 1424. На рубеже 15 и 16 веков Ц. принимают уже вполне современное начертание. — Слово «цифра» происходит от арабского слова «sifra» (пустота), означавшего первоначально нуль и являвшегося переводом соответствующего индусского слова.

«Cipher» и ныне по-английски означает нуль; в русской арифметике Магницкого (1703), впервые употребившей в России арабские Ц., нуль также именуется «цыфрой».

Лит.: Лефлер, Цифры и цифровые системы, Одесса, 1913; Cantor М., Vorlesungen tibcr Geschichte der Matbematik, В. I, 4 Aufl., Lpz., 1922; T r o p f k e J., Geschichte der Elementarmathematik..., В. I, 2 Aufl., B., 1921; Кэджори Ф., История элементарной математики, Одесса, 1917.


 А. Юшкевич.

ЦИХИС-ДЗИРИ, курортный поселок и приморская климатич. станция в Аджаристане, в 15 кмот Батума, на высоком обрывистом берегу Черного м. Средняя годовая t°4—14, 6°, зимняя4—7, 4°, летняя4—22, 5°, осенняя4—16, 7°.. Среднее годовое количество атмосферных осадков ок. 2.300 мм, дождливых дней 150 в году. Темп, воды в апреле, мае и июне 4—15, 6°, в июле, августе, сентябре, октябре в среднем4—23, 8°, в ноябре и декабре 4—13, 0°. Лечебные средства: морские купания, солнечные и воздушные ванны.

ЦИХОВСКИЙ, Казимир (р. 1887), польский коммунист. С 1907  — член с. — д-тии Польши и Литвы. — После Октября работает в. Наркомнаце в качестве зам. комиссара по польским делам.

В конце 1918  — в качестве члена ЦК компартии Литвы на подпольной работе в оккупированном немцами Вильно и в Белоруссии, в 1919  — член временного революционного правительства Литвы, затем председатель Виленского, а потом Минского Совета рабочих депутатов и председатель ЦИК советов Литвы и Белоруссии. С конца 1919  — член Смоленского губкома ВКП(б) и работник политотдела Западного фронта. В 1921 снова уёхал в Польшу, где работал в: рядах коммунистической партии Польши, был арестован и осужден 2 раза: в 1923 на 3 года тюрьмы по т. н. Святоюрскому процессу 1  — го съезда КП Западной Украины и в 1930, будучи секретарем коммунистической фракции польского сейма, осужден на 8 лет тюремного заключения. Во время внутрипартийной борьбы в 1926—27 Циховский примыкал к так называемому большинству (группа КостржевыВарского). Приехал в Советский Союз в 1932 по обмену.

ЦИХОН, Антон Михайлович (р. 1887), видный партийный и советский работник. Рабочий металлист, работал на предприятиях Петербурга и Москвы, член ВКП(б) с 1906. В 1905 был арестован и освобожден по Октябрьской амнистии; в 1907 вновь арестован, после чего административно выслан, на. 3 года. По. возвращении в Петербург был членом правления Союза металлистов. В 1911,, будучи рабочим завода «Манометр» (Москва), входил в больничную кассу как член правления. После Февральской революции — депутат Московского совета, член Бауманского райкома, активный участник октябрьских боев в Москве. С 1917—20 Ц. — председатель Бауманского совета; 1920—1921  — председатель комитета гос. сооружений.

В 1922. — секретарь Замоскворецкого райкома.

В 1923  — чл. ЦКК. С 1924—28  — секретарь Бауманского райкома. С 1928—30  — пред. ЦК Союза строителей. С1930—33  — нарком труда СССР.

С 1933  — пред. ЦК Союза строителей. С XIV Съезда — член ревкомиссии ЦК ВКП(б), с XV Съезда — кандидат в чл. ЦК ВКП(б), с XVI Съезда до XVII — член ЦК ВКП(б), чл. ЦИК СССР.

ЦИЦ (Zietz), Луиза (1865—1922), деятель-? ница герм. c. — д., стоявшая одно время с К. Цеткин (см.) на левых позициях, осуждавшая вместе с нею оппортунистические тенденции в партии (Ленин, Соч., т. XII, стр. 91), но во время и после империалистской войны не присоединившаяся к революционному движению спартаковцев и компартии. Учительница-фребеличка, Ц. в 1892 вступила в с. — д. партию и в 1898 была выбрана в ЦК и секретариат с возложением на нее работы среди женщин. В этой роли она много сделала по организации и политич. просвещению работниц не только в Германии, но отчасти и в других странах. Во время империалистской войны она вышла из партии и присоединилась к «независимцам», в рядах кото-
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