
Центральный дом учёных (ЦДУ) 

— научно-культурное учреждение Российской академии наук. Расположен в 
Москве по адресу: улица Пречистенка д.16. 

Является научным и культурным центром для общения и отдыха учёных и 
инженеров, проведения встреч с деятелями государства и культуры, 
музыкальных и литературных вечеров, популяризации науки в Москве. При ЦДУ 
работают тематические секции, студия художественного слова, клуб любителей 
бега, также открыты два концертных зала[1]. 

Архаровский дом 

Центральный Дом ученых на Пречистенке построен на территории, которая в 
старину называлась Чертольем. Улица получила свое имя после 1658 года, когда 
стало традиционным проходить по ней в православные праздники, переходя из 
Кремля в Новодевичий монастырь. Паломники отправлялись к почитаемой 
москвичами иконе Смоленской Божией матери – «Пречистой», от этих событий и 
пошло название улицы. 

В 16 веке эти места относились к Большой Конюшенной слободе, по 
сведениям 1653 года к ней были приписаны 190 дворов. Обитатели слободы 
служили конюхами, стремянными, государевыми колымажниками и прочим 
трудовым людом, так или иначе относившимся к работе с лошадьми. Во времена 
Ивана Грозного здесь поселились опричники, а бояре и знать были изгнаны. В 
начале 19 века местность находилась во владении военного губернатора Москвы 
И. П. Архарова. Имение, особняк и тысячу крепостных он получил в дар от 
императора Павла I. 

Первый особняк, на месте нынешнего Дома ученых, появился в 1716 году и 
был выстроен полковником С. И. Сукиным, как точно выглядел его дом — 
неизвестно. Описание каменных палат с большим садом относятся к 1731 году. В 
1792 году особняк стал владением И. П. Архарова, получившего должность 
генерал-губернатора Москвы из рук самого Павла I. При жизни Ивана Архарова 
дом считался одним из самых гостеприимных в Москве, но переусердствовав 
однажды в службе, он был сослан в ссылку. Пробыл вдали от столицы недолго и 
через год вернулся домой, где тихо дожил свой век. 
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Расширение особняка 

В 1812 году, во время пожара все деревянные части особняка сгорели. В 1818 
году особняк приобрел князь Иван Нарышкин, а после его смерти в поместье 
хозяйничала его вдова. Князья были в родстве с царской фамилией и многими 
именитыми московскими семьями. В частности, Иван Нарышкин был дядей Н. 
Гончаровой и на ее свадьбе с А. С. Пушкиным был посаженным отцом со стороны 
невесты. Историки не исключают, что поэт бывал в особняке на Пречистенской 
улице. 

После 1844 года усадьба была поделена, южная часть и палаты отошли С. А. Мусину-

Пушкину. Поговаривают, что в гостях у него бывали Гоголь Н. В. и декабрист М. М. 

Нарышкин. В 1865 году дом приобрел миллионер, выходец из посадских людей, 

заработавший капитал на производстве парусины и тканей – Иван Коншин. Он провел 

расширение, реконструкцию, но по-настоящему здание было переделано после его 



смерти трудами его жены – Александры Ивановны. Она продала все фабрики и 

продолжила жить в доме одна в окружении кошек, управляющего и адвоката. 

Кто владел участком до императорской семьи? 

Еще при правлении Николая I разрешилось строить дворцы в виде помпезных 
зданий для императорских детей. В 20 лет потомкам уже принадлежал как 
минимум клочок земли. Владимир, сын Александра II, не исключение. 
Расположение должно отражать статус Великого князя. Дворцовая набережная 
подходила по всем критериям. 

 

В первой половине VIIIX века участок принадлежал Мусину-Пушкину. После, 
смена «временщиков» привела ко владению домом князя Волконского. Генерал 
заложил фундамент нового дома. Вскоре, Волконский прекратил службу и 
покинул место. 

В период с 1807 по 1839 гг. в здании находилось французское посольство. 



Во время Отечественной войны, территория посольства приобрела популярность 
у русских кавалеристов. Солдаты старались разбить бюст французского 
императора, метив в него на скаку. Бюст стоял на подоконнике первого этажа. 

 

В 1839-1862 гг. здание принадлежало Министерству императорского двора. 
Место временно служило пристанищем для придворных гостей. 

Дальнейшая череда событий привела к началу возведения императорского 
дворца. 

Старт приходится на 1867 г. Дом подготовили к сдаче в 72-м году, но 
официальное открытие состоялось 10 августа 1874 г. В день свадьбы князя 
Владимира Александровича с будущей княгиней Марией Павловной. 

Эпохи существования дворца сменялись благодаря насыщенным событиям. 



Перед революцией 

В начале 1900 годов, по желанию Коншиной, дом был перестроен по проекту 
архитектора А. О Гунста. Особняк получил парадный подъезд, в саду начал 
работать фонтан. Интересным новшеством стала полуротонда высотой в два 
этажа, в которой разместился зимний сад с атриумом и световым фонарем. 
Первый и второй этажи были идентичны по площади – около 800 квадратных 
метров. На первом уровне размещались 15 комнат, а на втором были устроены 
роскошные парадные залы и апартаменты хозяйки. 

Техническое оснащение особняка было одним из лучших – проведены 
водопровод и канализация, устроена система вытяжных пылесосов. Мраморная 
отделка доставлялась из Италии, сантехнику выписывали из Англии. Коншина 
умерла в 1914 году, особняк по наследству перешел к жене племянника, а затем к 
ее детям. По настоянию опекуна малолетних наследников дом был продан за 400 
рублей советнику А. И. Путилову. В 1917 году дом национализировали. 

Для науки и творчества 

Дом ученых на Пречистенке был организован в 1922 году. С момента 
появления он стал одним из мест, где велась активная культурная жизнь – 
проводились концерты, только здесь проходили закрытые просмотры фильмов, 
не попадавшие на широкие экраны страны, читались лекции, организовывались 
выступления известных артистов, проводились встречи с писателями и поэтами. 
Популярность места росла, задачи укрупнялись, появилась необходимость 
расширения помещений. 

В 30-х годах архитекторы братья Веснины разработали проект, по которому к 
старинному особняку на первом этаже был пристроен вестибюль и гардероб, на 
втором появился зал с фойе, а на третьем — балкон с холлом и несколько 
технических комнат. Следующая реконструкция произошла на рубеже 1970-80-х 
годов – были проведены изменения в расположении помещений на первом этаже, 
а также реставрационные работы в парадной анфиладе, являющейся 
исторической частью здания. 

На современном этапе Дом ученых на Пречистенке является одним из 
центров культурной и научной жизни столицы. Коллектив ЦДУ организовывает и 
поддерживает работу 26 научных секций, нескольких творческих студий, 
симфонического оркестра, детских коллективов и многое другое. В ЦДУ 
проводятся традиционные пятничные встречи, куда съезжается весь 
интеллектуальный и творческий цвет столицы. 



 
Архитектура здания и интерьеры 

Архитектурный ансамбль относится к стилю эпохи позднего Возрождения. 
Симметричность и простота в сочетании с элегантной сложностью подчеркивают 
Флоренский палаццо. В стиле рококо выполнены парадные залы, кабинет 
Великой княгини. 

Личная библиотека Владимира Александровича и Малиновая гостиная 
подчеркивают ренессанс. Столовая отражает готический, а будуар — исполнен в 
мавританском стиле. В русском стиле сохранился парадный зал, именуемый 
Дубовым. Парадная лестница дворца Великого князя Владимира Александровича 
с плавным спуском и расписанными элементами от итальянского мастера по-
своему изящна. 



 

Воздвижению этого архитектурного шедевра город обязан академику 
архитектуры Александру Ивановичу Резанову. Если углубиться в корни 
строительства, обнаружатся факт, что здание не было построено «с нуля». 

Изначально дом позиционировался как Запасный дворец (ни в коем случае не 
запасно’й). В исходном плане здание предполагалось частично снести и 
обойтись малой кровью. 

Но в результате сноса стало ясно, что стены не пригодны в строительстве и план 
изменили. Александр Иванович повторно использовал некоторые элементы 
здания. На протяжении существования план подвергался редактированию. В 
проект внесли глобальные изменения: строительство четвертого этажа и 
церкви. 



 

Научные и творческие секции 

Научной и творческой деятельностью наполнены будни здания на ул. Пречистенка, 16 (Дом 
ученых). Ежедневно, с 18:30 в торжественных залах ЦДУ проводятся заседания научных секций, 
открытые для свободного посещения каждым заинтересованным лицом. Работа секций и 
заседаний проходят в формате живого общения между посетителями и видными учеными, 
преподавателями университетов. 

Дом ученых на Пречистенке предлагает посетить научные секции: 

• Географии, истории, демографии, геологии. 

• Медико-биологии, математики, машиностроения, кибернетики. 

• Права, психологии, политэкономии, международных отношений. 

• Садоводства, сельского хозяйства, пищевой промышленности. 

• Транспортную, строительную, статистическую. 

• Управления экономикой, физики, философии, экологии. 

• Химии и технологических процессов, энергетики, социологии. 

Ежемесячно проводятся семинары, конференции, куда открыт доступ любому желающему, 
для этих мероприятий предназначен Большой зал. Еще одним интересным и увлекательным 
мероприятием являются устные выпуски журналов «Наука и жизнь», «Будь здоров» и многие 



другие. На тематических неформальных вечерах видные ученые делятся своими впечатлениями 
о путешествиях, прочитанных книгах, поются песни и обсуждаются актуальные вопросы. 

В структуре ЦДУ есть общие направления для развития личного творческого потенциала: 

• «Наука и творчество» (устный журнал). 

• «Собеседник» (студия художественной речи и слова). 

• Литературное объединение. 

• Книжная секция. 

• Секция кино профессора Н. И. Преображенского. 

Руководство 

Первым председателем правления дома стал общественный и научный деятель Народный 
комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко[8]. С 1931 по 1948 год домом руководила 
Мария Андреева [9]. В 1990 году на должность директора был избран Виктор Шкаровский[8]. 

При Доме учёных со времен его основания действует Совет Центрального дома учёных РАН 
— постоянно действующий выборный орган, в который входят члены дома, избирающиеся на 
конференции. Совет участвует в управлении деятельностью научных и творческих коллективов 
ЦДУ. За время существования совета его председателями были: Николай Семашко, Иван 
Артоболевский, Пётр Ребиндер, Николай Бельчиков, Борис Рыбаков, Никита Моисеев[8]. На 2020 
год председателем Совета ЦДУ является академик РАН Александр Стемпковский, а его 
заместителем — академик РАН Вячеслав Осико, в состав совета входят 12 человек, среди которых 
Виктор Шкаровский, Юрий Тихомиров и другие[8]. 

Коллективы и студии 

Центральный Дом ученых (Пречистенка, 16) знаменит не только просветительской и научной 
работой, но и культурными, спортивными мероприятиями и занятиями. Для посещений 
предлагаются студии и секции: 

• Охотоведения, туризма, студия художественного движения. 

• Клуб любителей спортивного бега, бильярда, лыжная секция. 

• Два направления гимнастики – гармоническая, профилактическая. 

• Экскурсионная, две вокально-оперных студии. 

• Симфонический оркестр им. А. П. Бородина и Академический хор. 

• «Пречистенские пятницы». 

• Театр эстрады «Дуэт», вокальный коллектив «Лира». 

• Клуб «Содружество», студия прикладного и изобразительного искусств. 

• Ансамбль спортивного и бального танца (детский) и многое другое. 

Более 30 творческих коллективов действуют в ЦДУ с момента основания организации, 
объединяя людей разных профессий и интересов. 

Афиша заседаний секций 

Каждый месяц обновляется афиша ЦДУ. Расписание лекций в Доме ученых на Пречистенке 
в конце апреля 2020 года выглядит так: 

• 21 апреля — медицинская конференция на тему «Кардиология». Заседание клуба «Содружество» 
на тему: «К истории домов Арбатского предместья». Доклад секции географии «Зарубежное 
наследие от экскурса к дискурсу». Заседание секции политэкономии на тему «Высшая 
надэкономическая цель развития России в 21 веке». 

• 24 апреля. Доклад в транспортной секции «Современные системы безопасности», заседание 
секции демографии «Демографические и экономические последствия современной миграции в 
ЕС». 



• 25 апреля. Анонсировано заседание секции международных вопросов с темой «Политическая 
ситуация в США после выборов». 

• 26 апреля. В секции истории состоится доклад «Фултонская речь У. Черчилля и ее исторические 
последствия». Секция геологии анонсировала заседание с темой «Парадоксы времени и 
геология». 

• 27 апреля. В туристической секции проводится заседание на тему «На велосипедах по юго-
восточной Азии». Клуб любителей бега проводит круглый стол «Холод и жара – наши лучшие 
друзья». 

Заседания секций и лекции начинаются в 19:00 и проходят в Голубом зале или Зеленой 
гостиной. В апреле, по предварительной записи, предлагается посетить с экскурсией Дом-музей К. 
С. Станиславского. 

Афиша событий культуры 

Активной светской жизнью славится Москва. Центральный Дом ученых (ул. Пречистенка, 16) 
предлагает посетить во второй половине апреля 2017 г. концерты: 

• 21 апреля – концерт хора «Пересвет», «Пречистенские пятницы». 

• 22 апреля – выступление эстрадных коллективов с концертной программой «И это время 
называется весна!». Танцы в Овальном зале с 15:00. 

• 24 апреля – концерт Академического камерного хора Москвы, программа приурочена к 45-летию 
коллектива. Концерт солистов ансамбля «Лира». 

• 25 апреля. Праздничная концертная программа ко Дню Победы. Танцы (Овальный зал, 18:00). 
Вечер романсов. 

• 26 апреля. Вечер романсов в исполнении Д. Ряхина. 

• 27 апреля. Концерт В. Косарева. Концерт солистов вокальной студии Дома ученых. 

• 28 апреля. Концерт романсов и старинных русских песен в исполнении академического оркестра 
«Боян». 

• 29 апреля. Спектакль «Мы, едем, едем, едем…» театра-студии «Дуэт» Дома ученых. 

В майские праздники афиша обещает насыщенную программу. Анонсированы концерты ко 
Дню Победы, обсуждения кинолент, выступления участников творческих коллективов, заседания 
научных секций. Для многих посетителей стал центром культуры и общения Дом ученых на 
Пречистенке. Фото особняка и отчеты о прошедших мероприятиях демонстрируют непрерывность 
истории ЦДУ. 

Инфраструктура 
Для проведения различного рода мероприятий Центральный Дом ученых располагает: 
• Большим концертным залом вместимостью на 500 мест. 
• Камерным залом для концертов, где размещается 90 посетителей. 
• Залом для проведения презентаций, встреч («Голубой зал»). 

• Залом, предназначенным для проведения заседаний научных секций ЦДУ («Зеленая 
гостиная»). 

• Бильярдной. 
• Кафе, буфетом и роскошным рестораном. 



 

Полезная информация 

Стоимость билетов на мероприятия колеблется от 300 до 1 200 рублей, получить полную информацию 
можно обратившись в справочную службу, касса работает ежедневно с 13:30 до 19:30. 

Дом ученых на Пречистенке адрес имеет следующий – город Москва, улица Пречистенка, строение 16. 
В экскурсионных программах особняк обозначен как усадьба Коншиных. 

В Дом ученых на Пречистенке как доехать, нужно узнать заранее: на метро до станции «Кропоткинская» 
(сесть в первый вагон по движению из центра), после выхода из метрополитена повернуть направо, по 
Гоголевскому бульвару дойти до пешеходного перехода и перейти на противоположную сторону, следовать 
прямо по Пречистенской улице до Дома ученых (с правой стороны). 
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