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          Впервые Большая Страча упоминается в летописи в 1518 году как владение
Анны Михайловны, вдовы боярина Стяцка Васковича. Позже Страчей владели
князь Лукаш Свирский, Ян Стецкович, боярин Леонард Урбанович, Ян Микулич,
берестейский воевода Юрий Тышкевич. В 1861 году в состав имения входило 11
населённых пунктов. В 1872 году Страча стала владением помещика
Пашкевича. В целом Пашкевичи владели
 местечком до конца 19 столетия. 
           В Страче имелся усадебный 
дом, парк с водоёмами, ряд каменных
хозяйственных строений. В центре 
Страчи стоял большой двухэтажный дом,
построенный из лиственницы. Низ его 
был каменный. Там жили работники. 
Хозяин с семьёй - на втором этаже. 
Вдоль дороги росли высокие каштаны.
        

ИСТОРИЯ



          За  имением находился большой сад и парк, который частично сохранился до
нашего времени. Среди парка стоял лямус: двухэтажное квадратное сооружение,
возведённое владельцами Страчи князьями Свирскими. Здесь хранили продукты
и зерно. Под лямусом имелся большой подвал. 
          Во время Первой мировой войны имение было уничтожено. 
      В 1922 году Страча находится в составе Польши, в Жукойненской гмине
Свентянского повета Виленского воеводства.
          В 1938 - колония, 12 дворов.
        В 1940 - в Костевичском сельсовете Свирского района 
Вилейской, а с 20.09.1944 года - Молодечненской области.
          В 1959 году поселение вошло в состав Островецкого 
района. 
       20 января 1960 года Молодечненская область прекратила 
своё существование, Островецкий район вошёл в состав 
Гродненской. После расформирования района, с 1962 по 
1965 год Страча относилась к Сморгонскому району. 
Теперь она опять в Островецком.



          По поводу происхождения названия деревни существуют две версии.
Владелец Страчи Пашкевич  строил имение с большим размахом и влез в
долги. Своё финансовое положение он рассчитывал улучшить за счёт
приданого жены сына и богатого жениха дочери, которого он сам же и
выбрал. Но сын неожиданно умер. Дочь любила бедного парня и ничего не
хотела слышать про замужество с богатым. Отец отказал ей в благословении,
и девушка в отчаянии бросилась с обрыва в реку. А в скором времени сгорело
и поместье. Пашкевич потерял (страц�ў) всё - это его большая “страта” и дала
название деревне. 
          Вторая версия связана с тем, что земли в деревне и её околицах бедные,
“стратные”.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВНИ



РЕКА СТРАЧА



         Гидротапоним Страча образован от слова “стрим”, что значит “быстрый, крутой”.
На исторических картах название реки обозначено как Кершуля. 
          Ранее по реке сплавляли лес аж в Кенигсберг - сегодняшний Калининград. 
         Месторасположение реки Страча весьма любопытно: будучи правым притоком
Вилии, она протекает по трем районам трех белорусских областей: Поставскому в
Витебской области, Мядельскому в Минской и Островецкому в Гродненской.    
 Географически река вытекает с западной стороны озера Малые Швакшты 
                                                          (Поставский район), протекает по юго-западным склонам 
                                                           Свентянских гряд и на Нарочанско-Вилейской низине 
                                                            впадает в Вилию за 2 километра на юго-восток от д. 
                                                            Михалишки, что на Островетчине.
                                                                            Значительная часть русла Страчи находится на 
                                                              территории ландшафтного заказника «Голубые озера», 
                                                              организованного  в данной местности еще в 1972 году.
                                                             Как воздушные шарики за ручьи-веревочки, привязаны 
                                                             к Страче почти все Голубые озера: Болдучица-ручей- 
                                                             Болдук- ручей Страча. Или: Ячменец-ручей-Глубелька-
                                                             ручей-Глубля- ручей-Страча.



          Следует отметить, что частая смена ландшафтных форм создает в природном комплексе реки
значительную экологическую емкость, что формирует, в свою очередь, огромное видовое богатство
флоры и фауны. Флора природного комплекса Страчи насчитывает около 500 видов высших
растений, среди которых более 20 видов – редкие и охраняемые (меч-трава обыкновенная, росянка,
дремлик темно-красный, козелец Рупрехта, ветреница лесная, водосбор обыкновенный, венерин
башмачок, тюльпан лесной, прострел широколистный, арника горная, прострел луговой, кувшинка
белая, кубышка малая и др.).
          Фауна региона также весьма разнообразна. Сеть водоемов создает условия для существования
богатого комплекса водных животных: рыб, прибрежных наземных позвоночных; обеспечивает
возможность концентрации здесь разнообразных водоплавающих птиц в период сезонных
миграций. На данной территории обитает не менее 243 видов наземных позвоночных животных: 10
видов амфибий, 5 видов рептилий, не менее 179 видов гнездящихся и около 40 видов перелетных,
зимующих, залетных птиц, 49 видов млекопитающих. Из орнитокомплексов региона наиболее
богатый – лесной: к нему относится 95 видов птиц. Среди них такие представители северотаежного
комплекса, как рябчик, мохноногий сыч, кедровка и др. Достаточно полно представлен водный
орнитокомплекс, включающий 35 видов. Птицы открытых пространств представлены 32 видами,
верховых болот – тремя (белая куропатка, большой кроншнеп, серый сорокопут). В ихтиофауне рек и
озер бассейна Страчи отмечено 32 вида рыб, в том числе ручьевая форель, голавль, гольян,
быстрянка, голец, корюшка, ряпушка, нелядь, сиг, язь и др.



          Протоки и ручьи, впадающие в Страчу, заселили уже многочисленные сегодня
бобры. Немало здесь и других зверей: буквально на каждом шагу встречаются
следы зайцев, косуль, а иногда в просвете между стволами неожиданно проплывет
серая громада лося. Если идти бесшумно, в лесной чаще можно встретить барсука,
семейство ежей, уловить мелькание пушистого хвоста веселой белки.
       Страча – река холодная и очень прозрачная. Летом она спокойная и мелкая,
местами даже «по щиколотку», а весной бурлящая, своенравная.



          В давние времена на реке Страча была построена большая
двухэтажная мельница. 
    Изначально она была колёсная - колесо в диаметре достигало 4-х
метров, напор воды регулировали поднимая и опуская “заслонки”.
          Позже владелец Хаминский построил новую деревянную
двухэтажную мельницу. Вместо колеса вставил турбину диаметром
около двух метров, что значительно повысило мощность. С дороги к
мельнице вели два подъезда, чтобы людям не нужно было крутиться с
тяжёлыми повозками. Рядом стояла таверна, где могли посидеть
клиенты, отдохнуть путешественники.
      Еще в 60-е годы минувшего столетия здесь мололи муку.
Обслуживал мельницу один человек. Пользовались ей колхоз и
сельчане. С течением времени дешёвые топливо и электроэнергия
победили энергию воды. Строение не ремонтировали, оборудование
сломали, платину разобрали.    
          Теперь от мельницы остались только бетонные опоры и два
слива, образующие водопад. 

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА



          Родник получил название с легкой руки хозяев
агроусадьбы Комаришки, которые отыскали этот родник и
обустроили. Ранее хутор Комаришки был отдельным
населённым пунктом, а теперь входит в состав д. Большая
Страча. Рядом находятся руины водяной мельницы.
Неизвестно, пользовались ли родником ранее. К
сожалению, смотровая площадка на основную
достопримечательность здешних мест - водопад, находится
с противоположного берега р. Страча, из-за чего родник
редко посещается.
           Добраться до родника возможно от моста через реку
Страча. Сойдя под мост надо двигаться по правому берегу
вверх по реке. Не доходя до руин мельницы с водопадом в
реку впадает ручей. Не переходя через него, надо пройти
вверх по ручью около 30 метров, где среди кустов и
находится родник.
       

РОДНИК “КОМАРИШКИ”



          Это оголение межледниковых глин (разрез). Получило статус памятника
природы республиканского значения в 1963г. Расположен он в 1 км на юг от д. Б.
Страча и в 500 м от дороги Р45 Полоцк-Вильнюс. 
          Разрез представляет собой обрыв на повороте реки Страча (правый берег).
Высота обрыва около 4 метров, длинна 5 метров. Под пластами моренных
отложений позерского обледенения находятся остатки арктических
приледниковых растений. Ученые утверждают, что 30 тысяч лет назад на моренных
отложениях образовалось торфяное болото. 
Позже часть его была засыпана ледниковыми 
отложениями – моренами, которые 
засыпавши часть болота, как бы законсер-
вировали торф со всеми его жителями. 
          

РАЗРЕЗ “КОМАРИШКИ”



      Сейчас это оголение отличается уникальной
ископаемой флорой и фауной. Ученые в
«законсервированном» торфе находят и изучают
остатки растений , насекомых, пыльцы, спор, крыльев
жуков и т.д., определяют, каким был климат, какие
растения и насекомые были там, как жило болото. А
часть болота не была «законсервирована» и жила в
соответствии с тем, какой был климат до засыпки
мареной и после того, как ледник растаял. Поэтому это
оголение имеет важную научную ценность, потому что
дает интересный материал для изучения прошлого
данного края. 
        Оголение является всенародным достоянием и
охраняется государством, на его составлен паспорт и
определен режим сохранения и меры охраны. 
Всего на территории Беларуси обозначено 17 похожих
объектов, но только в Комаришках находятся
доледниковые растения.



         На левом берегу реки Страча, недалеко от
Полоцкой трассы, разместилось урочище “Дубы”. 
          Из поколения в поколение передаётся
легенда о могучем чародее, лечившем людей от
болезней. За свои способности он получал дары –
и это было неписаным законом. Но однажды
случилось непредвиденное: богатый и жадный
жених ничего не преподнес чародею и не
пригласил его на свою свадьбу. Когда гости по
традиции водили вокруг могучего дуба хоровод,
чародей сделал так, что все они превратились в
камни – «адубел�». Но небеса наказали и чародея:
от молнии загорелся его дом, а дуб раскололся.
Остались лежать только камни. А место это начали
называть Адубы, а потом – Дубы.

“ДУБЫ”



          Камни долго ещё лежали, а люди не ходили туда ни за орехами, ни за земляникой,
потому что считали место заколдованным. Потом камни забрали на соседнюю ферму.
Только трактор, что вёз их, перевернулся, тракторист искалечился. Коровы на той ферме
пали от ящура, а потом и сама ферма сгорела.
             Дубов здесь немало. Ими окружена ровная поляна, внизу которой бежит река Страча.
В прошлом столетии это было излюбленное место отдыха сельчан – в 60-е годы
проходили фестивали песни и труда двух соседних колхозов.



          Дуб растет недалеко от хутора Комаришки, поэтому местные жители
называют его Комаришкинский. Он многоствольный: из земли выходит сразу
четыре ствола, два из которых на высоте примерно метр делятся еще раз. Дуб
расположен на открытом пространстве, на берегу стремительной реки Страча
– благодаря этому у дерева пышная красивая крона.

НЕОБЫЧНЫЙ ДУБ




