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183) [іЬ.]; 3. большой, напр.: «Длъго мѣсто твари его (ingens locus pos-
sessionis eius)» Bap. III. 24 [ib.]; 4. высокий, великан, напр.: «Видѣ дълга 
некого высока и страшьна; скрьжеташе зоубы дългыи ишъ» Никон. Панд, 
ел. 32 [ib.]. 

Из современных славянских языков: 
в чешском—«.dlouhý» значит: 1. по отношению ко времени про

должительный (trvalý, lang, langwahrend), напр.: «Po projití dlouhého 
času». V [Kott]; г «Dlouhý život míti». V [ib.]; откуда также скучный 
(nudný, lang, langweilig), напр.: «Delší sobota, než neděle» Prov. [ib.]; 
2. по отношению к пространству — длинный (lang), напр.: «Dlouhý a 
vysoký» V [Kott]; «Dlouhá brada, vousy etc.» [ib.]; в качестве вторич
ных значений может также обозначать—3. многий (mnohý), напр.: «То 
trvalo dlouhá (mnohá) léta (mnoho let)» [Kott. Дпл.]; а также 4. дальний, 
далекий (daleký), напр.: «Dlouhý pont» [ib.]; 

в польском — «.dtugi» значит: 1. в отношении времени продолжи
тельный, длящийся (trwaja,cy, trwaly, lang, langwahrend), напр.: «Choroby 
dlugie...» Krup. 5,7 [Lindě];2 «Abys díugi ezas byi žyw, aižbyá byl díugo-
wiecznym na ziemi» Kosz. Lor. 80 b. [ib.]; откуда, как и в чешском, 
также скучный (nudný, lang, langweilig), напр.: «Nie uwierzysz, jaki mi 
ezas díugi; od godziny juz nudzg sie,» Teat. 24, с, 85 [ib. |; 2. в отношении 
пространства. — длинный (majacy díugoáci rozci^gíosc wigksza, od szero-
košci i gl̂ bokošci, lang, dem Eaume nach), напр.: «Na díuga» (в длину, 
in die Lange) [Lind.]; «Šrzedni palec zowie'sie. tež dlugi palec» Krup. 1, 
148 [ib.]; откуда также — 3. высокий, большой (hoch, gross), напр.: «On 
díužszy od brata» [Lindě]; 4. далекий, напр.: «w díugq, (daleko)» [Lind.];, 
«w díuga. drog§, w pole» [ib.]; 

в нижнелужицком слово «dtugn — долгий, длинный (lang.) со
хранилось только в названиях местностей и рек, а также для обозначения 
длинных нив, пашен; вместо него обычно употребляется «.аЩдЬ или 
«dtujki» (из «.dtugi»)— долгий, длинный (lang), напр.: «díujki nož», «dlujka 
noga» [Muka];3 

1 česko-německý slovník zvláště grammaticko-íraseologický. Sestavil František Št. Kott, 
professor C. K. Akademického gymnasia v Praze, d. d. I—V, 1878—1887, сокращенно — [Kott]; 
в т. V начинаются со стр. 883 — «Dodatky a některé opravy», охватывающие тт. VI и VII 
(А — Ž); сокращенно — [Kott. Допл.]. 

2 Siownik jazyka polskiego przez M. Samuela Bogumiía Lindě. Wydanie drugie Tt. I—VI. 
Lwów, 1854—1860; сокращенно — [Lindě]. 

3 «Словарь нижне-лужицкаго языка. Составилъ проф. Эрнестъ Мука (Siownik Dolno-
serbskeje rěcy. Zestajal Prof. Ernst Muka)». Вып. I, Пгр., 1921; вып. II, Praha, 1928; сокра
щенно— [Muka]. 


