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Создан 3 октября 1963 года Постановлением СМ РСФСР № 4297-р.

Заповедник расположен на стыке террасовых равнин среднего течения Амура и 
предгорий Малого Хингана, на территории Архарского района Амурской 
области.

 Основной целью создания Хинганского заповедника является охрана степных и 
лесостепных  ландшафтов Южного Приамурья и журавлей.

Территория заповедника отнесена к водно-болотным угодьям международного 
Значения ("Хингано-Архаринская» низменность).



Природа
Хинганский заповедник – один из последних сохранившихся 
фрагментов некогда величественного, воспетого многими 
землепроходцами животного и растительного мира Среднего 
Приамурья. 

  Климат заповедника континентальный с чертами муссонного. 
Это значит, что холодная, с морозами до – 40 по Цельсию, и 
малоснежная зима сменяется засушливой весной и жарким, 
влажным, относительно продолжительным летом. 

Богатство растительных сообществ и ландшафтов заповедника 
определяет многообразие и высокую численность отдельных видов 
млекопитающих на его территории. Здесь обитает самая большая в 
Амурской области локальная группировка кабана (до 1000) особей. 

 Весной среди открытых пространств болот и лугов, наблюдатель может 
в пределах видимости насчитать 40 косуль. На тропах часто встречаются 
следы бурого и гималайского медведей, волка и рыси, а в последнее 
время дальневосточного лесного кота. Еще относительно недавно  здесь 
обитал и тигр. 



С точки зрения специалиста по насекомым Хинганский 
заповедник расположен в очень интересном месте. Во времена 
последнего похолодания Буреинско-Хинганская низменность 
была не полностью покрыта ледником, и часть теплолюбивых 
реликтов сохранилась до наших дней: дальневосточный 
отшельник, реликтовый дровосек, аскалаф. Географическое 
расположение территории в месте взаимопроникновения и 
наложения фаун, характерных для Дальнего Востока, 
способствует сосуществованию здесь фаунистических 
комплексов. 

 

Не менее значительны здесь по занимаемой площади осоковые, 
осоково-моховые болота из осоки Мейера и мхов рада сфагнум, 
приуроченные к наиболее пониженным элементам рельефа. 
Среди лугов, болот и лесов разбросаны многочисленные озера с 
оригинальной прибрежно-водной растительностью. Здесь 
произрастают такие реликтовые виды, как лотос Комарова, 
бразения Шребера, орех плавающий, кубышка малая, кувшинка 
четырехгранная. 



В низкогорной части заповедника на фоне абсолютного 
преобладания лесов из дуба монгольского относительно 
небольшие площади занимают хвойно-широколиственные 
леса с кедром корейским. 
 Русла горных рек, как правило, обрамлены густыми 
зарослями ив и черемухи, резко сменяющимися осоково-
вейниковыми лугами в самой пойме. 

 

Хинганский заповедник населен птицами разных экологических 
групп. 
На равнинной территории гнездятся многочисленные 
околоводные виды птиц, из которых наиболее характерны утка-
косатка и кряква, дальневосточный кроншнеп, большой 
погоныш, трехперстка, японский и даурский журавли, серая 
цапля, большой баклан, дальневосточный аист, амурская выпь и 
десятки других видов. Певчие птицы наиболее обильны в горных 
лесах заповедника. 



Как в горах, так и на равнине велика роль эндемиков 
Восточной Азии. 

Впечатляет разнообразие хищных птиц, среди которых 
встречается много уязвимых охраняемых видов, таких 
как большой подорлик, орлан-белохвост, пегий и 
болотные луни. 

Ежегодно, весной и осенью, заповедник посещают сотни 
тысяч пернатых мигрантов. Среди мигрирующих через 
его территорию птиц регулярно отмечаются такие 
редкие виды как черный журавль, гусь-сухонос и 
пискулька. 

В целом, в заповеднике гнездится или бывает в сезон 
миграций более 20 видов птиц, занесенных в Красную 
книгу России. Особенно велика его роль в поддержании 
гнездовых популяций японского и даурского журавлей и 
дальневосточного аиста. 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научные исследования в Хинганском заповеднике до 
недавнего времени широко развернуты не были. 
Комплексные исследования своеобразных экосистем 
приамурской влажной лесостепи остаются задачей 
будущего. Из более частных направлений научной 
работы следует отметить организацию регулярных 
наблюдений за гнездовьями уссурийского и 
даурского журавлей . Выяснен видовой состав 
млекопитающих, прослежены некоторые тенденции 
в динамике их численности .


