
 
 

 
 
Родоначальником отечественной науки 
гражданского процесса 
(судопроизводства) можно считать 
самого яркого представителя 
практического направления в 
российской юриспруденции конца 
XVIII – начала XIX века Захария 
Аникеевича ГОРЮШКИНА (1748-
1821). Им написаны первые научные 
труды в области судопроизводства – 
«Описание судебных действий, или 

легчайший способ к получению в краткое время надлежащих 
познаний к отправлению должностей в судебных местах» 
(1807). Он, занимая «кафедру ординарного профессора прав 
гражданского судопроизводства», был первым преподавателем 
курса практического судопроизводства, включающего «порядок 
дел гражданских и уголовных», на Юридическом факультете 
Московского Императорского университета (1804-1811). 

 
Сменил З.А. Горюшкина на этом поприще выпускник 
Московского университета (1787) статский советник Николай 
Николаевич САНДУНОВ (1769-1832), юриспруденцию «так 
знающий, как мало есть людей ее знающих», который 
преподавал практическое судопроизводство до 1832 года, 
занимая при этом и должность декана факультета.  
           

 
 
 



Впоследствии выпускники 
Московского университета 
разных лет передавали друг 
другу эстафету преподавания 
предмета. С 1832 по 1834 год 
занятия по курсу Русское 
практическое 
судопроизводство для студентов 2 и 3 курсов юридического 
факультета проводил экстраординарный профессор Семён 
Алексеевич СМИРНОВ (1779-1847), а затем Советом 
факультета занятия было поручено вести ординарному 
профессору Николаю Семеновичу ВАСИЛЬЕВУ (1790-1855), 
впоследствии декану факультета (1836-1843).  
 

В период реорганизации императорских 
университетов в 1830-50 годах в Московском 
университете не только продолжалось 
преподавание дисциплины гражданского 
судопроизводства, но и возрос ее «удельный вес» в 

общем факультетском учебном 
курсе. 07 января 1853 года Министр 
народного просвещения направил 
письмо Совету юридического 
факультета с настоятельной 
рекомендацией «читать больше 
противу прежнего объема на 
четвертом  курсе гражданское 
судопроизводство – 2 лекции в 
неделю». С 1854 года занятия по 
теоретическому и практическому 
судопроизводству проводил 
ординарный профессор Московского 
университета действительный статский советник Федор Лукич 
МОРОШКИН (1804-1857).                        

 
 
 



 
В 1859 – 65 годах лекции по гражданскому 
судопроизводству читал правовед и 
крупный государственный деятель 
Константин Петрович 
ПОБЕДОНОСЦЕВ (1827-1907), 
защитивший в 1859 году  в Московском 
университете магистерскую диссертацию 

«К реформе 
гражданского 

судопроизводства». 
Он принимал самое 
деятельное участие в подготовке Устава 
гражданского судопроизводства 1864 
года. Ему принадлежит ряд работ по 
гражданскому процессу («О гражданском 
судопроизводстве» 1861, «Судебное 
руководство» 1872).              

                                                                                                                                                                            
 

Затем какое-то время учебный курс преподавал 
выпускник Московского университета 
экстраординарный профессор Владимир 
Николаевич  НИКОЛЬСКИЙ (1821-1872), а с 
1868 по 1871 год – выпускник Казанского 
университета, защитивший магистерскую 
диссертацию в Московском университете, 
докторскую в Петербургском университете, 

бывший ординарный профессор этого университета Александр 
Иванович ВИЦЫН (1833-1900). Его авторству принадлежит 
известный научный труд «Третейский суд по русскому праву, 
историко-догматическое исследование». 



 
«Примерное судебное разбирательство» на Юридическом 

факультете Московского университета (шестой слева – С.А. 
Муромцев) (1870-е годы) 

 
С 1872 по 1875 год со студентами Юридического факультета по 
предмету гражданское судопроизводство занимался приват-
доцент Адам Михайлович ФАЛЬКОВСКИЙ (1822-1896), 
математик по образованию, имевший большой опыт 
практической работы в московских судебных установлениях, 
присяжный поверенный, секретарь Московского юридического 
общества, редактор «Юридического Вестника».           
 
В 1879-80 учебном году лекции про 
гражданскому судопроизводству читал 
приват-доцент Павел Алексеевич 
ПИСЕМСКИЙ (1850 - ?). Однако в 1980 
году он уведомил факультет о своей болезни, 
которая «не дает полной уверенности ему, 
что будет в силах читать лекции по 
гражданскому судопроизводству на 4-м курсе 
в следующем полугодии». В этой связи 
обсуждался вопрос о том, кто будет читать 
этот курс, и Совет пришел к выводу, что «в 
наличном составе факультета нет лица, 



которое могло бы быть обязано прочесть курс гражданского 
судопроизводства безденежно». Поэтому занятия проводились 
приглашенными профессорами. 

                                                                                             
В 1880-х годах курс лекций по 
гражданскому судопроизводству и 
судоустройству читался 3 часа  
каждую неделю на четвертом курсе,  
из них в качестве приглашенных 
профессоров 2 часа читал Николай 
Павлович БОГОЛЕПОВ (1846-
1901) – ректор Московского 
университета в 1883-1887 и 1891-1893 
годы и Министр народного 
просвещения в 1898-1901 годы, 
написавший «Лекции русского 
гражданского судопроизводства» 
(1883), и 1 час – Сергей Андреевич 
МУРОМЦЕВ (1850-1910) – 
проректор Московского университета 
в 1881-1884 годах, Председатель 
Первой Государственной Думы в 
1906, сознававшийся, по 
воспоминаниям современников, в 
«особенной слабости» к вопросам 
процессуальным и всегда просивший 
при распределении работы 

«отмежевать» эти вопросы ему.  
                                                                                                                                                                                                                                                  
С середины 1880-х годов начал вести 
занятия по гражданскому 
судоустройству и судопроизводству 
экстраординарный профессор Юрий 
Степанович ГАМБАРОВ (1850-1926). 
Сохранился машинописный текст его 
лекций 1894-95 гг.                                                                                                     



Позднее лекции читал ординарный профессор 
Евгений Алексеевич НЕФЕДЬЕВ (1851-
1910), защитивший в 1892 году докторскую 
диссертацию «К учению о сущности 
гражданского процесса». Им написаны 
«Лекции по гражданскому процессу» (1896), 
«Учебник гражданского судопроизводства» 
(1900), выдержавший несколько изданий.                                                         

      
В 1910-11 учебном году лекции по 
гражданскому судопроизводству на 
Юридическом факультете читал 
приват-доцент Василий 
Александрович КРАСНОКУТСКИЙ 
(1873-1948), он же вел практические 
занятия. Часть практических занятий 
проводил приват-доцент Игорь 
Александрович КИСТЯКОВСКИЙ 
(1876-1940),  одновременно работавший 
помощником С.А. Муромцева. 

                                                                                                                   
 
В эти годы к преподаванию на 
Юридическом факультете также 
привлекался Тихон Михайлович 
ЯБЛОЧКОВ (1880-1926), автор 
известного «Учебника Русского 
Гражданского Судопроизводства» 
(1910), а также «Практического 
комментария на Устав гражданского 
судопроизводства (1913).                                    

 

                                                                                                                                  
 

И.А. Кистяковский 



С 1911 по 1917 год лекционные и 
практические занятия по гражданскому 
судопроизводству проводил 
ординарный профессор, действительный 
статский советник Алексей 
Михайлович ГУЛЯЕВ (1863-1923). До 
работы в Московском университете он 
был товарищем обер-прокурора 
гражданского кассационного 
департамента Правительствующего 
Сената.  
Василий Александрович КРАСНОКУТСКИЙ, уже 
ординарный профессор кафедры, занимался со студентами 
гражданским процессом вплоть до реорганизации 
Юридического факультета Московского университета в 1919 
году. Впоследствии он участвовал в разработке первого 
Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 года. 
На созданном после реорганизации Университета вместо 
Юридического факультета политико-юридическом отделении 
факультета общественных наук (ФОН) гражданский процесс 
преподавал бывший присяжный поверенный, ставший 
впоследствии профессором судебного отделения и членом 
коллегии Верховного Суда РСФСР  Семен 
Моисеевич ПРУШИЦКИЙ (1886 – ?). Какое-то время ему 
помогал проводить занятия в качестве внештатного сотрудника 
Сергей Васильевич АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (1889-1945), 
автор одного из первых, если не первого советского учебника по 
гражданскому процессу – «Гражданский процесс РСФСР» 
(1925). В 1925-26 годах гражданский процесс преподавал, также 
будучи внештатным сотрудником, и Василий Павлович 
ЧАПУРСКИЙ (1889-1970), впоследствии известный ученый, 
занимавшийся проблемой исполнения судебных решений. 
Преподавание гражданского процесса на восстановленном в 
составе МГУ Юридическом факультете в 1942 году начал в 
качестве старшего преподавателя на ½ ставки В.А. 
КРАСНОКУТСКИЙ.  



В 1944 году продолжил преподавание 
учебного курса пришедший на 
факультет профессор Александр 
Филиппович КЛЕЙНМАН (1889-
1983), который в 1954 году после 
реорганизации Юридического 
факультета в связи с вхождением в его 
состав Московского юридического 
института (МЮИ), возглавил кафедру 
гражданского процесса. Один из 
самых ярких представителей науки 

советского гражданского процессуального права, стоявший у ее 
истоков. Он первым в СССР защитил докторскую диссертацию 
по гражданскому процессуальному праву – «Основные 
институты советского гражданского процесса и принципы 
диспозитивности и состязательности» (1940) и стал доктором 
юридических наук (1943). Ему принадлежат научные сочинения,  
ставшие  классикой процессуальной науки, например, такие, как 
«Предмет науки советского гражданского процессуального 
права» (1940), «Основные вопросы теории доказательств в 
советском гражданском процессе» (1950), «Основные вопросы 
учения об иске в советском гражданском процессуальном 
праве» (1959), «Новейшие течения в советской науке 
гражданского процессуального права» (1967).  Им написаны или 
изданы под его редакцией и непосредственном участии 
многочисленные учебники и учебные пособия (1934, 1936, 1937, 
1940, 1954, 1958, 1964 и др.). Учениками профессора были 
ученые, составляющие цвет науки гражданского 
процессуального права, – доктора юридических наук А.А. 
Добровольский, В.Н. Щеглов, П.В. Логинов, Д.И. 
Полумордвинов, В.Ф. Тараненко, Т.А. Лилуашвили, Я.Л. 
Штутин. Всего под его руководством защищено более 30 
кандидатских диссертаций. А.Ф. Клейнман возглавлял комиссии 
по разработке Основ гражданского судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик, а также Гражданского 
процессуального кодекса РСФСР. Заслуженный деятель науки 
РСФСР.       

                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 

А.Ф. Клейнман (1930-70 годы) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессор А.Ф. Клейнман в приемной комиссии юридического 
факультета (1954) 

 

А.Ф. Клейнман принимает экзамен у студента из Монголии (1962) 



 
Петр Васильевич ЛОГИНОВ (1922-
1994) – человек сложной судьбы, в 
результате тяжелого ранения на 
фронте полностью потерявший зрение, 
но нашедший в себе силы вернуться к 
полноценной гражданской жизни. Он 
поступил в Московский юридический 
институт, который окончил в 1950 
году. В 1953 году под руководством 
профессора А.Ф. Клейнмана защитил 
кандидатскую диссертацию 

«Свидетельские показания в советском гражданском процессе» 
и в 1954 году был зачислен ассистентом на 
кафедру гражданского процесса 
Юридического факультета МГУ. В 1973 
году защитил докторскую диссертацию 
«Сущность государственного арбитража и 
принципы применения его органами норм 
советского права при разрешении 
хозяйственных споров». С 1975 года – 
профессор. Читал лекции по общему курсу 
гражданского процесса, спецкурсы: 
«Арбитражный процесс в СССР» и 
«Принципы гражданского процессуального 
права». Под его руководством подготовлены 4 кандидатские 
диссертации. Им опубликованы: «Свидетельские показания в 
советском гражданском процессе. Лекция» (1956), 
«Предварительная подготовка гражданских дел к слушанию в 
суде» (1960), «Третейские суды в СССР» (1963), «Решение 
государственного арбитража» (1964), «Сущность 
государственного арбитража» (1968), всего более 60 научных 
работ. Трудился на кафедре сорок лет. Кавалер ордена Красной 
звезды и ордена Отечественной Войны I степени. 



В 1954 году  начал работать на кафедре 
Михаил Григорьевич АВДЮКОВ 
(1923-1975), поступивший на 
Юридический факультет после 
демобилизации из рядов Советской 
Армии после завершения Великой 
Отечественной войны и окончивший 
его с отличием (1950). Отучившись в 
аспирантуре, в 1954 году защитил 
кандидатскую диссертацию «Законная 

сила судебного решения в советском 
гражданском процессе» (научный 
руководитель – профессор А.Ф. Клейнман). 
В 1962 году утвержден в звании доцента. 
Преподавал на дневном и вечернем 
отделениях факультета, читал курс 
гражданского процесса, спецкурсы нотариат, 
арбитраж. Автор монографий «Судебное 
решение» (1959), «Исполнение судебных 
решений (1960).  Самая известная его работа 
– «Принцип законности в гражданском 
судопроизводстве» (1970). За боевые заслуги награжден 
орденом Красной звезды (1944). 

Леонид Петрович СМЫШЛЯЕВ 
защитил кандидатскую диссертацию 
«Предмет доказывания в советском 
гражданском процессе» в 1954 году в 
Московском юридическом институте. 

Впоследствии много лет 
работал на кафедре 
гражданского процесса 
в должности доцента, а 
также исполнял 

обязанности 
заместителя проректора МГУ. Автор 
монографии «Предмет доказывания и 
распределение обязанностей по доказыванию 

в советском гражданском процессе» (1961). Ветеран войны.  



Около тридцати лет после защиты кандидатской диссертации 
«Судопроизводство по делам о расторжении брака в СССР» 
(1947), выполненной под руководством профессора А.Ф. 
Клейнмана, проработала на кафедре Евгения Николаевна 
КОВАЛЕВА. Известна изданная в 1956 году ее лекция 
«Судебное разбирательство гражданских дел в советском 
гражданском процессе». 

 
С 1968 по 1982 год руководил 
кафедрой гражданского процесса 
Аркадий Александрович 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ (1911-1982), 
пришедший работать на кафедру в 
1954 году после выхода в отставку с 
должности члена Верховного Суда 
СССР. Под руководством профессора 
А.Ф. Клейнмана в 1955 году защитил 
кандидатскую диссертацию «Участие 
органов государственного управления 

в советском гражданском процессе», а в 1966 году – докторскую 
диссертацию «Некоторые вопросы исковой формы защиты 
права». В сферу его научных интересов 
входили наиболее актуальные и 
фундаментальные проблемы науки 
советского гражданского процессуального 
права, гражданского процесса 
социалистических стран – членов СЭВ, 
государственного арбитража. Им 
опубликована фундаментальная монография 
«Исковая форма защиты права (основные 
вопросы учения об иске)» (1965), крупная 
работа «Гражданский процесс в 
социалистических странах – членах СЭВ» (в соавторстве с 
зарубежными учеными) (1977). Был одним из ответственных 
редакторов и авторов десяти глав двухтомного «Курса 
советского гражданского процессуального права», 
подготовленного к изданию Институтом государства и права 
Академии Наук СССР (1981). Читал лекции по гражданскому 



процессу студентам 3 курса, у студентов 4 курса вел занятия по   
специальной дисциплине «Исковая форма защиты права». 
Особое внимание уделял научной работе студентов, которую 
поощрял и поддерживал. Научную и педагогическую работу 
совмещал с общественной, – был членом научно-
консультативных советов при Верховном Суде СССР и 
Верховном Суде РСФСР, членом НКС при Государственном 
арбитраже СССР. Участвовал в разработке Основ гражданского 

судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик, Гражданского процессуального 
кодекса РСФСР, кодексов других союзных 
республик. Среди его учеников известные 
ученые - Э.Г. Мурадьян, М.К. Треушников, 
В.М. Шерстюк, А.В. Усталова, В.Н. Аргунов, 
З.Т. Новичкова, Б.Т. Матюшин. Всего под 
руководством профессора подготовлено 16 
кандидатских диссертаций. Ветеран Великой 

Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды,  
Отечественной войны I степени, медалями. Заслуженный юрист 
РСФСР.           
                     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автограф А.А. Добровольского на листке перекидного календаря с 
датой: 1955 год, 23 января, воскресенье: «Спросить признает ли 

Смышляев деление: факты положительные и отрицательные? (да). 
Тогда почему он признает правопроизводящие, но не признает 

правопрепятствующие?» 



 

 

 
 
 
А.А. Добровольский (1950-е 
годы) 
 

 
 

Автограф А.А. Добровольского (1955): «Предмет иска – материально-
правовое требование, совершение или воздержание от действий. Но 

для того чтобы определить характер материально-правового 
требования, характер действий нужно установить из каких 

правоотношений вытекает требование, вытекает обязанность, 
требование определяется характером взаимоотношений сторон» 



 
 

С 1970 года в течении сорока трех 
лет работала на кафедре 
гражданского процесса  Серафима 
Александровна ИВАНОВА (1926-
2016). Она с отличием окончила 
Юридический факультет МГУ в 1949 
году. До прихода в 1970 году на 
кафедру гражданского процесса МГУ 
защитила в ВЮЗИ под руководством 
профессора М.А. Гурвича 

кандидатскую диссертацию «Некоторые процессуальные 
особенности рассмотрения споров, связанных с воспитанием 
детей». Ей написаны такие работы, как «Судебные споры о 
праве на воспитание детей» (1974), «Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел о взыскании 
алиментов» (1975), 
«Особенности судебного 
рассмотрения дел о 
расторжении брака» 
(1984). В 1973 году 
присвоено ученое звание 
доцента. Читала общий 
курс лекций по советскому 
и российскому 
гражданскому процессу, 

А.А. Добровольский, М.К. Треушников, С.А. Иванова на научной 
студенческой  конференции (1981) 



спецкурсы по исковой форме защиты права и лицам, 
участвующим в деле. Под ее руководством 
защищено 3 кандидатские диссертации. Много 
лет входила в состав Научно-консультативного 
совета при Верховном Суде  СССР, научно-
экспертного совета по гражданскому 
законодательству и смежным с ним отраслям 
при Председателе Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. На протяжении 25 лет была ученым 

секретарем совета по защите кандидатских диссертаций.  
 

Михаил Константинович 
ТРЕУШНИКОВ (1938-2021) возглавлял 
кафедру гражданского процесса с 1983 по     
2021 год. Окончил Юридический 
факультет МГУ в 1965 году, работал 
народным судьей, а в 1973 году, после 
окончания аспирантуры и защиты под 
руководством профессора А.А. 
Добровольского кандидатской диссертации  
«Допустимость доказательств в 
гражданском процессе», был принят на 

должность ассистента кафедры. В 1984 году защитил 
докторскую диссертацию «Доказывание и доказательства в 
гражданском процессе». В 1988 году ему присвоено ученое 
звание профессора. Основные направления 
научных исследований – теория доказывания и 
доказательств, методология науки 
гражданского процессуального права. Им 
написано значительное число научных и 
учебно-методических работ – это монографии, 
учебники, учебные пособия, научные статьи, 
рецензии, среди которых  «Относимость и 
допустимость доказательств в гражданском 
процессе», «Доказательства и доказывание в советском 
гражданском процессе» и др. Одно из самых известных его 
научных сочинений – монография «Судебные доказательства», 



выдержавшая несколько переизданий. Им подготовлено 25 
кандидатов юридических наук. С 1993 по 2002 год являлся 
сопредседателем рабочей группы по подготовке Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Был членом Научно-
консультативного совета при Верховном Суде РФ. Занимал на 
факультете разные должности. С 1982 по 1991 год был 

заместителем декана по учебно-
воспитательной работе. Длительное время 
председательствовал в диссертационном 
совете по защите кандидатских 
диссертаций, возглавлял учебно-
методическую комиссию факультета. В год 
250-летия Московского государственного 
университета награжден «Орденом 
Почета». Заслуженный деятель науки РФ. 

 

Вручение дипломов выпускникам юридического факультета. 
Заместитель декана по учебной работе, 

заведующий кафедрой гражданского процесса 
М.К. Треушников (1984) 



 

М.К. Треушников, В.М. Шерстюк, В.Н. Аргунов со студентами-
дипломниками кафедры гражданского процесса (1985) 

 

С.А. Иванова, В.М. Шерстюк, И.К. Пискарев, В.Н. Аргунов, В.В. 
Молчанов со студентами-дипломниками кафедры гражданского 

процесса (1994) 

      
   



 

                                                                    

 

 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 Участники II Международной научной конференции  
памяти М.К. Треушникова 

Юридический факультет МГУ (2023) 



 
В 1977 году с практической работы 
(народный судья, член Московского 
областного суда) на должность 
старшего преподавателя кафедры 
пришел Владимир Михайлович 
ШЕРСТЮК. Кандидатскую 
диссертацию «Актуальные проблемы 
судебной защиты прав граждан 
по спорам с жилищно-строительными 

и дачно-строительными 
кооперативами» защитил в 1978 году под руководством 
профессора А.А. Добровольского, докторскую «Основные 
проблемы системы гражданского процессуального права» – в 
1989 году. С 1992 года – профессор кафедры гражданского 
процесса. Приоритет научных исследований: разработка 
теоретических и практических проблем укрепления гарантий 
защиты прав граждан и организаций в арбитражном и 
гражданском судопроизводстве. В 1993-2002 годы являлся 
членом рабочих группы по подготовке Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, Гражданского процессуального 
кодекса РФ, Закона РФ «Об исполнительном производстве». 
Под его руководством подготовлено 17 кандидатских 



диссертаций. Имеет 240 научных публикаций, из которых 5 
фундаментальных монографий. 

 

Владимир Николаевич АРГУНОВ 
(1949–2001) окончил Юридический 
факультет МГУ в 1976 году. Защитил 
кандидатскую диссертацию «Участие 
третьих лиц в советском гражданском 
процессе» в 1980 году под руководством 
профессора А.А. Добровольского. В 
1984 году избран на должность доцента 
кафедры гражданского процесса МГУ,  а 
в 1986 году ему 

присвоено 
ученое звание доцента. Читал 
спецкурсы «Несудебные формы 

разрешения 
гражданско-правовых 
споров» и «Нотариат в 

Российской 
Федерации». Им 
написаны научные 
работы о нотариате, 

приказном 
производстве, 

об участии третьих лиц, прокурора 
в гражданском процессе. Был одним из 
разработчиков Основ законодательства РФ о нотариате, активно 
поддерживал идею развития в России частного нотариата. 



Большая часть профессиональной 
деятельности Игоря 
Константиновича ПИСКАРЕВА 
(1937-2011) была связана с судейской 
работой. После окончания в 1965 году 
Юридического факультета МГУ был 
судьей районного суда (1965-1973), 
Московского городского суда (1973-
1976), членом Верховного Суда 
РСФСР (1976-1988), Верховного Суда 
СССР (1988-1991), Верховного Суда 
РФ (1991-1993). Участвовал в разработке Гражданского 
процессуального кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, 
постановлений Пленума Верховного Суда РСФСР и СССР. 
Кандидатскую диссертацию «Проблемы материальной 
ответственности рабочих и служащих» защитил в 1978 году. 
Свою педагогическую деятельность начал в 
1980 году, совмещая работу судьей с 
преподаванием на кафедре гражданского 
процесса Юридического факультета МГУ, а 
после выхода в отставку в 1993 году занял 
должность доцента кафедры. Читал общий 
курс лекций и спецкурс «Процессуальные 
особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел». 
Автор более 40 научных 
работ. Заслуженный юрист 
РФ, почетный судья 
Верховного Суда РФ. 
 
 
 
 
 



Кафедра гражданского процесса в 2024 году это: кандидат наук, 
доцент, заслуженный юрист РФ Т.К. АНДРЕЕВА; кандидат 
наук, доцент В.В. АРГУНОВ; доктор наук, профессор Е.А. 
БОРИСОВА; кандидат наук, доцент Н.С. БОЧАРОВА; доктор 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ А.Ф. ВОРОНОВ; 
кандидат наук, ассистент Ю.А. ЖУКОВА; кандидат наук, 
доцент Е.В. ЗАЙЧЕНКО; доктор наук, профессор Е.В. 
КУДРЯВЦЕВА; кандидат наук, доцент С.В. МОИСЕЕВ; доктор 
наук, профессор В.В. МОЛЧАНОВ (заведующий кафедрой); 
кандидат наук, доцент Е.В. САЛОГУБОВА; ассистент А.Т. 
ТАИРОВА; доктор наук, профессор, заслуженный профессор 
МГУ В.М. ШЕРСТЮК; ст. лаборант В.И. ФОКИНА; лаборант 
А.С. МАРЧЕНКОВА. 
На кафедре преподаются три общих учебных курса: 
Гражданский процесс, Арбитражный процесс, 
Административное судопроизводство, специальные курсы для 
студентов бакалавриата. Реализуется магистерская программа 
«Гражданское и административное судопроизводство», 
включающая обязательные курсы и курсы по выбору. 
Обеспечивается обучение по специальностям кафедры на 
отделении «Второе высшее образование». При кафедре работает 
Научно-образовательный центр «Развитие институтов 
гражданского процессуального права», включающий Школу 
примирения, научный студенческий кружок.  



 
Профессорами и преподавателями кафедры в ее нынешнем 
составе опубликовано 1200 научных и учебно-методических 
работ, подготовлено 57 кандидатов юридических наук. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Научный студенческий кружок кафедры гражданского процесса  
 

 
Фестиваль Школы примирения 

 
 



Уча, учимся … 

 


	/Затем какое-то время учебный курс преподавал выпускник Московского университета экстраординарный профессор Владимир Николаевич  НИКОЛЬСКИЙ (1821-1872), а с 1868 по 1871 год – выпускник Казанского университета, защитивший магистерскую диссертацию в Мо...
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