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Канглинский улус и центр Канглинского улуса под названием Белалап осно-
ваны в 1186 году исламским богословом, историком, государственным деятелем 
Средневекового Башкортостана Идеш-Мухаммедом (1150—1235). Центр 
улуса находился на месте нынешнего села Тюрюштамак Благоварского района. 
Вспомогательный центр под названием Идеш образовался также в 1186 году 
на месте села Сабай на территории нынешнего Буздякского района. Второй 
вспомогательный центр находился рядом с озером Янузак (Асылыкуль) под на-
званием Сынташ (ныне Канглы-Тюркей) на территории нынешнего Буздякского 
района. Третий центр под названием «Башкорт тубясы» находился севернее, на 
территории нынешнего Кушнаренковского района. Место нахождения уточняет-
ся (Шежере рода Кан-Канлы. Журнал «Ватандаш», 2005, №5, стр.178—195. 
Восстановленное родословие через 230 лет. Уфа — 2007. Книга: «По следам 
предков рода Канглы». Академия Наук РБ, издательство «Гилем», 2012 г.).

Во времена Золотой Орды при хане Менгу-Тимуре (1266—1276) Белалап 
и близлежащие населенные пункты улуса были уничтожены.

Князь Кан-Канлин (1270—1360) рода Идель-Канглы в 1312 году утвердил у 
Узбек-хана территорию Канглинского улуса и атрибуты рода. В грамоте сказано: 
«Начиная от озера Янузак (Асылыкуль) по левому берегу реки Кече Су (Карма-
сан) до устья со всеми малыми и большими притоками ее, с устья по вершине 
реки Буре (Бирь) до народов Чудь, с устья и до вершин двух параллельных речек 
— Малой и Большой Печенеги (Нугуш), до вершины реки Усень, включая озеро 
Кандар куле (Кандракуль) и крепость-городище Канкас (на месте поселка Серафи-
мовский)». После получения грамоты поселение Идеш переименовали в Канлин.

После разрушительного похода в Башкортостан Аксак-Тимура из горных 
районов Ирендека возвращаются остатки канглинцев на место исчезнувшего 
поселения Сынташ. Но крепость-городище Канкас не восстанавливается. 

Поселения Белалап и Канлин существовали почти до присоединения к Мос-
ковскому государству. После внезапного нападения уходящих на юг ногайцев они 
полностью уничтожены. Только Канлинт (Сабай) смог восстановиться и стать 
центром улуса во главе с батыром Идяшом Маматовым (1506—1588). 

В сентябре 1553 года Идяш-батыр вблизи реки Сармасан принял подданство 
от посла Ивана Грозного с определением границ Канглинского улуса согласно 
грамоте, который выдал Узбек-хан: «По левому берегу реки Кармасан с вершин 
до её устья, с устья и до вершин двух рек Малой и Большой Печенеги, до вер-
шины реки Усень по обоим берегам, до Еланской волости, оттуда до устья реки 
Сарсаз. До вершины реки Базы, оттуда на реку Еланку, до вершины реки Бирь 
до Бураева леса, от устья реки Кармасан и озера Асылыкуль».

Фаниль ШАРИПОВ, 
историк-краевед

Один среди равных
(к 830-летию со дня основания Канглинского улуса)
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В 1672 (7180) году князь Боик Сакланов (1633—1735) по прозвищу Субай 
ещё раз утвердил вотчинное право через наместника царя в Казани.

Тептярская сторона села Суряш (Сабай) основана в 1673 году под названием 
Карагай-Астык Кыр-Еланским безземельным башкиром Асяном. Команда Асяна 
допущена без каких-либо документов.

На земле князя Боика Сакланова в 1676 году основывается деревня Шункей. 
Основатель башкир Шункей приезжает из Дуванейской волости. Его младший 
брат Тухбекей — служитель (муэдзин) в мечети села Субай (Сабай). В 1680 
году в Шункее на правах припущенников появляются служилые мишари. Они 
заселяются с левой стороны реки Тюрюш.

В 1682 году калмыкский князь (тайша) Аюка Мончаков с войском в 40 тысяч 
человек вторгся в Башкирию. После калмыков остается только выжженная зем-
ля, в том числе уничтожаются села Сабай и Карагай-Астык, однако эти поселения 
спустя годы опять восстанавливаются. Население этих сел спас 19-летний Султук 
(1664—1754), сын Боика. Он в то время стоял на посту на сторожевой вышке у 
горы Балыктау. Султук с Тухбекеем быстро собрали стариков, женщин, детей и 
увезли их в летовку, которая находилась в лесу с северной стороны. Эта летовка 
была организована Идяш-батыром. После этого случая в этих краях родилась 
поговорка «Уттан-һыуҙан ҡала, ҡалмыҡтан ҡалмай», то есть «После огня и воды 
что-то остается, после калмыков не остается ничего».

19 августа 1704 года на вотчинные земли села Сабай припущены беззе-
мельные башкиры енейского рода Якуп Маметов и Рысай Давлеткильдиев. 7 
декабря 1716 года на тептярскую сторону Карагай Астык села Сабай был при-
пущен татарин Тимаш Шиккулов, в село Кандрыкуль — татарин Сырым Карин. 
5 июня 1718 года на башкирскую сторону была припущена семья отставного 
башкирского князя Аккубякова. 21 октября 1718 года на тептярскую сторону 
Карагай Астык был припущен татарин Айткул Маметкулов с отцом и братьями. 
24 июля 1738 года старшина Канглинской волости Миней Султуков припустил 
в свою вотчину села Сабай на правах общего владения безземельных башкир 
Енейской волости — команду Бекмета Баймесева. 24 марта 1740 года сельчане 
села Сабай опять припустили безземельных башкир енейского рода — команду 
Айдара Уразметова. Они даже припустили палача башкирского народа Кутлуму-
хамета Тевкелева согласно договорной записи от 1744 года на 60 лет в степной 
район по реке Идяш. Тевкелев здесь основал д. Килим.

Легендарный старшина Канглинской волости, участник многих войн Миней 
Султуков погиб 1 декабря 1774 года в застенках Казанской секретной комиссии. 
В его родной деревне Сабай до Крестьянской войны на башкирской стороне на-
считывалось 60 дворов, а после поражения осталось 10, и на тептярской стороне 
Карагай Астык было такое же положение. Многие ушли на Асылыкуль, где были 
летовки.

Башкирский род Идель-Канглы родового объединения Канглы по Указу 
Екатерины II от 17 марта 1775 года благодаря стараниям Тевкелевых предают 
забвению. Имена участников восстаний произносить запрещалось, а река Идяш 
была переименована в Шигай, в честь припущенника из Енейской волости, 
безземельного башкира Шигая Ишимова. А приток Идяша Тавларбаш стал на-
зываться Идяшом. Всех башкир села Сабай лишали вотчинных прав, оставив 
их на правах податного населения. По переписи податного населения 1795 года 
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по деревне Сабай  Белебеевского округа Уфимского наместничества прожива-
ло 265 жителей. Сословная принадлежность — тептяри. Состояли в команде 
тептярского страшины  Рафика Ниязова.

Во время Отечественной войны 1812—1814 гг. против Наполеона ушло 
воевать почти все мужское население деревни Сабай. Вернулись, награжденные 
медалями и похвальными грамотами. Кто раньше был вотчинником, тем вернули 
сословные привилегии войсковых башкир. 

По переписи в 1816 году в деревне Сабай Белебеевского уезда Оренбургской 
губернии проживали башкиры и тептяри, всего 388 жителей, в том числе 179 
вотчинных башкир мужского и женского пола. Они состояли в команде кантон-
ного помощника 14 класса Амирханова.

По переписи 1834 года в деревне Сабай проживали 103 башкира вотчинника 
мужского пола и 113 — женского пола на собственной земле, а тептяр — 241 
мужского пола и 260 женского пола.

По состоянию на 1859 год в деревне Сабай проживали преимущественно 
башкиры, в том числе: 513 человек мужского и 482 человека женского пола. Это 
наглядно показывает, что многим тептярам вернули вотчинные права войсковых 
башкир.

По состоянию на 1870 год в деревне Сабай проживали преимущественно 
башкиры, в том числе 598 человек мужского пола и 557 человек женского пола. 
В деревне была одна мечеть, медресе и три водяных мельницы.

По состоянию на 1902 год в деревне Сабай Белебеевского уезда проживали 
башкиры-вотчинники и припущенники воинского звания, в том числе мужского 
пола 873 человека. Количество дворов — 291.

В 1917 году по инициативе Временного правительства проходила Всероссий-
ская сельскохозяйственная поземельная перепись, в том числе и в Белебеевском 
уезде.

В деревне Сабай проживало:
1667 тептяр, за которыми числилось 299 хозяйств, 
687 башкир, за которыми числилось 123 хозяйства,
22 татарина, за которыми числилось 3 хозяйства,
6 русских, за которыми числилось 1 хозяйство.
В 1920 году в составе Белебеевского кантона было показано 2 деревни 

Старо-Сабай. В первой в 60 дворах проживало 317, во второй в 282 дворах 
1969 башкир. В первом селе население уменьшалось в связи с образованием 
деревень Идяшбаш и Хажиман. Почему татары и русские не указаны? 3 семьи 
татар и русскую семью Карповых, часть тептяр и башкир расстреляла без суда 
и следствия команда ВЧК в конце марта 1920 года за участие в крестьянском 
восстании.

Сын мельника Карпов был комендантом села Сабай и командиром восстания  
«Черного орла» («Ҡарағош яуы»).

Крестьянское восстание происходило преимущественно на территории 
Уфимской губернии. Восстание было направлено в первую очередь против про-
дотрядов, так как они силой отнимали последнее зерно у крестьян.  

Только после объединения башкирских земель, образования Большого Баш-
кортостана (БАССР) в 1922 году канлинцы почувствовали себя увереннее.


