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НАПИСАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ КУРИРУЕМОГО 

БОЛЬНОГО. 

 

Основной  самостоятельной работой  по дисциплине «Неврология, медицинская 

генетика, нейрохирургия» является написание академической истории болезни 

курируемого больного.  

Общие положения 

Высшая медицинская школа ориентирует свое развитие на модель выпускника, 

который должен в современных условиях рыночной экономики быть подготовлен 

к самостоятельной профессиональной деятельности, требующей аналитического подхода, 

в том числе и в нестандартных ситуациях. Поэтому особое внимание уделяется 

организации самостоятельной творческой работы студентов, развитию навыков 

самостоятельного клинического. Важной формой развития навыков самостоятельной 

научной работы является написание академической истории болезни. Подготовка и 

защита академической истории болезни должны являться завершающим этапом изучения 

дисциплины «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия».  

Цель подготовки и защиты академической истории болезни – углубить и 

конкретизировать знания студента по изучаемой дисциплине, полученные им в ходе 

теоретических и практических занятий, привить ему навыки самостоятельного подбора, 

осмысления и обобщения клинической информации и специальной литературы. История 

болезни позволяет студенту расширить круг дополнительно привлекаемой информации 

по выбранной теме, а также изучить те разделы курса, которые в ходе занятий 

могут рассматриваться в ознакомительном порядке. 

История болезни предусматривается учебным планом и программой изучения 

дисциплины «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия». Требования к 

структуре и содержанию академической истории болезни определяются кафедрой на 

основе типовой истории болезни и методических указаний по написанию истории 

болезни, утверждаемой центральным методическим советом факультета. Нозологические 

формы, отражаемые в истории болезни, определяются учебным и учебно-тематическим 

планом по дисциплине. Конкретная тематика академических историй болезни 

определяется преподавателем, ведущим практические занятия и под контролем которого 

проводится написание академической истории болезни. 

Общие требования  

Академическая история болезни должна быть написана на основе тщательно 

проработанного  собранного и обработанного материала по результатам курации 

больного. 

Академическая история болезни представляет собой самостоятельный труд по 

итогам курации больного по тематике, изучаемой на клинических занятиях. История 

болезни должна отличаться логическим изложением основных положений, базироваться 

на сведениях, полученных их литературных источников, посвященных изучаемым 

нозологическим единицам. Материал, используемый из литературных источников, 

должен быть переработан, органически увязан с избранной студентом темой; изложение 

темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими данными, логически 

обоснованным. Академическая история болезни включает следующие разделы: 

паспортную часть, жалобы больного (при поступлении или на момент курации, анамнез 

развития заболевания и анамнез жизни больного, объективный статус с изложением по 



системам, предварительный диагноз, план обследования, клинический диагноз с 

обоснованием, план лечения с указанием лекарственных препаратов в форме рецептов и 

их обоснованием, предоперационным эпикризом (с обоснованием), рекомендациями, 

прогнозом заболевания и указанием списка использованных источников.  

Выбор тематики академической истории болезни 

Профиль тематики историй болезни по блоку изучаемых тем дисциплины 

обсуждается и утверждается на заседании кафедры в начале учебного года. 

Преподавателем, ведущим практические занятия, на первом занятии цикла 

предоставляется студентам перечень нозологических форм и список курируемых 

больных. Студенту предоставляется право выбора больного для курации по изучаемым 

нозологическим формам. 

Написание академической истории болезни 

1. Работа с научным руководителем начинается сразу же после выбора 

больного для курации по избранной теме. Научный руководитель рекомендует 

студенту основную базовую литературу,  являющуюся  обязательной при разработке 

данной темы: монографии, учебные пособия, методические рекомендации, 

фундаментальные научные статьи. 

2. Следующим этапом работы студента с научным руководителем является 

составление рабочего плана написания истории болезни.  

3. После составления рабочего плана и получения задания от научного 

руководителя студент приступает к курации больного, а  также  к изучению 

основной и дополнительной литературы по тематике работы.   Подбор литературы – 

это самостоятельная работа студента, успех которой зависит от его инициативности и 

умения пользоваться   каталогами, библиографическими    справочниками   и   т.п.    

4. Одним из наиболее ответственных и трудных этапов при подготовке 

академической истории болезни является сбор и обработка фактического материала. Этот 

этап работы выполняется студентом самостоятельно в соответствии с индивидуальным 

заданием научного руководителя и отражает специфику разрабатываемой темы истории 

болезни. 

Общие требовании к содержанию академической истории болезни. 

Клиническая история болезни  включает следующие разделы: паспортные данные, 

жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни и состояние пациента по системам. Схема 

предполагает подробное описание местного неврологического статуса, а также 

предусматривает анализ результатов лабораторного и инструментального  методов 

исследования, дифференциальный диагноз, обоснование  клинического диагноза и 

лечебной тактики и дневники наблюдения за больным. История болезни заканчивается 

оформлением эпикриза и указанием использованной литературы. 

Содержание работы должно быть конкретным и целиком опираться на данные, 

полученные при курации больного. Следует обратить внимание на стилистику, язык 

работы, её оформление. Все разделы работы должны быть связаны между собой. 

Поэтому особое внимание нужно обращать на логические переходы от одного параграфа 

к другому и связь между ними. 

Все содержание истории болезни должно иметь как бы единый стержень, все ее 

части должны быть связаны между собой, должны дополнять и углублять одна другую. 

После заключения студент должен поставить дату окончания работы и свою подпись, а 

также привести список использованной литературы.  



Оформление академической истории болезни проводится в соответствии с 

утвержденной схемой написания истории болезни. 

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

1. Титульный лист (заполняется по одной форме, его форма приведена ниже). 

2. Текстовое изложение истории болезни (по разделам). 

3. Список использованных источников. 

Работа выполняется на одной стороне листа формата А4, в рукописном или 

машинописном варианте. Все листы академической истории болезни должны быть 

пронумерованы. Каждый раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии 

с наименованием в схеме. Новый раздел (подраздел) можно начинать на той же странице, 

на которой кончился предыдущий, если на этой страницы кроме заголовка поместится 

несколько строк текста. В работе можно использовать только общепринятые 

сокращения и условные обозначения. 

Студент несет ответственность за точность приносимых данных, а также за 

объективность изложения мыслей других авторов. Общий объем работы не может 

ограничиваться определенным числом страниц.  Список использованной литературы и 

других источников составляется в следующей последовательности: 

Последним этапом выполнения работы является ее внешнее оформление, она  должна 

быть подписана студентом. 

Оценка академической истории болезни 

Описание шкалы оценивания: 4х балльная: отлично, хорошо, удовлетвори-тельно, 

неудовлетворительно. 

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннее полное обследование 

больного, постановку точного диагноза, определения полной схемы лабораторного и 

инструментального обследования, правильного обоснования клинического диагноза, 

проведения полного дифференциального диагноза, определения и обоснования лечебной 

тактики, прогноза заболеваний, установления правильных и точных рекомендаций для 

последующего этапа лечения и объективного оформления (этапного или выписного) 

эпикриза. Работа хорошо оформлена в четком соответствии со схемой обследования 

больного. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложенных требований, 

но при условии глубокой и самостоятельной проработки темы, а также соблюдении 

всех других требований. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, содержание которой 

свидетельствуют о том, что студент добросовестно провел курацию больного, оформил 

историю болезни в соответствии с требованиями, однако допустил ошибки в различных 

разделах (диагнозе, сопоставлении физикальных данных  и данных инструментального 

(лабораторного) обследования, плане обследования или лечения и др.). 

Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для 

переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. История болезни должна быть 

написана в сроки, устанавливаемые кафедрой (как правило, за три дня до окончания цикла 

занятий). 

При несвоевременном представлении истории болезни на кафедру снижается 

оценка на 1 балл, а непредставление ее к началу сессии приравнивается к неявке на 

экзамен. Поэтому студент, не сдавший без уважительных причин историю болезни, 

получает неудовлетворительную оценку по истории болезни, считается не прошедшим 



промежуточную аттестацию по дисциплине и не допускается к сдаче экзамена по 

данной дисциплине. 

По решению кафедры отлично написанные академической истории болезни могут 

быть защищены и в виде доклад с мультимедийной презентацией на заседании научного 

студенческого общества и представлены на внутривузовский и иные конкурсы 

студенческих научных работ.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

БОЛЕЗНИ КУРИРУЕМОГО БОЛЬНОГО. 

Схема написания академической истории болезни 

Пример оформления титульного листа 
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СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА. 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛЬНОМ 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата и время поступления в стационар  

3. Дата выписки 

4. Возраст 

5. Пол     

6. Профессия и место работы 

7. Постоянное место жительства 

8. Кем направлен и как доставлен (в плановом или экстренном 

порядке) 

9. Диагноз при поступлении 

10. Клинический диагноз 

11. Заключительный диагноз 

12. Исход болезни (выздоровление, улучшение, без перемен, ухудшение, смерть) 

13. Начало курации 

 

П. ЖАЛОБЫ 

 

В данном разделе описываются жалобы пациента, обусловленные основным 

заболеванием, по поводу которого он госпитализирован в неврологическую клинику. 

Следует дать детальную характеристику жалоб и изложить их в логической 

последовательности. При беседе с больным необходимо выявлять те жалобы, которые 

характерны для данной патологии. 

А. Жалобы при поступлении. 

Б. Жалобы, на момент курации. 

 

III. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(ANAMNEZIS MORBI) 

 

У всех больных, поступающих на лечение в неврологическое отделение необходимо 

уточнить возраст дебюта заболевания, причины, в хронологическом порядке  

обращаемость в лечебные учреждения, результаты исследований, методы лечения на 

отдельных этапах, его эффективность, выполнение рекомендаций врача стационара или 

поликлиники. 

 

 

IV. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

(ANAMNESIS VITAE) 

Данный раздел схемы истории болезни включает следующие сведения. 

Развитие больного: течение и срок беременности матери, характер течения родов, 

оценка  по шкале Апгар, вскармливание (материнским молоком или искусственное) 

динамика психомоторного и физического развития на первом году жизни, в раннем 

детстве, школьном и юношеском периоде. 

Трудовой анамнез: начало трудовой деятельности, профессия, условия труда и 



наличие производственной вредности. 

Бытовой анамнез: условия жизни, санитарно-гигиенические условия, материальное 

положение, занятия физкультурой и спортом, наличие выходных и дополнительных дней отдыха. 

Половой и семейный анамнез: возраст, в котором вступил в брак, здоровье 

супруга(ги), у женщин – начало менструаций, их регулярность, продолжительность, 

болезненность, количество беременностей и родов, их течение, дата последней 

менструации, время начала климакса. 

Генеалогический анамнез и анализ: включает  составление родословной по принятой 

методике в 3-х или более поколениях, правильное оформление родословной, легенды 

(дополнительная информация о членах родословной  в поколениях) и генеалогический 

анализ (установление типа наследования заболевания и расчет повторного генетического 

риска) 

Перенесенные заболевания: перечислить заболевания в хронологическом порядке 

(заболевания в детстве и взрослом возрасте), кратко описать течение сопутствующих 

заболеваний; отметить наличие в прошлом травм, ранений, оперативных вмешательств; 

отдельно уточняются перенесенные инфекционные (вирусный гепатит, туберкулез, ВИЧ-

инфекция и др.) и  венерические заболевания.  

Иммунологический и трансфузиологический анамнез: непереносимость 

определенных лекарственных препаратов, пищевые аллергии. Переливалась ли кровь и ее 

компоненты, когда, были ли осложнения и какие. При травмах и повреждениях с 

нарушением целостности кожных покровов обязательно выясняется момент 

противостолбнячной вакцинации (когда проводилась, как перенесена, были ли 

осложнения). 

Привычные интоксикации: злоупотребление алкоголем, табакокурение, наркомания и 

др. 

Инвалидность: по какому заболеванию, травме, врожденному пороку, группа 

инвалидности и время ее получения. 

 

V. НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО 

(STATUS PRAESENS) 

 

1. ОБЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Оценка общего состояния больного (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, 

крайне тяжелое). 

Сознание (ясное, спутанное, сопор, ступор, кома).  

Конституция (гиперстеническая, астеническая, нормостеническая). 

Кожные покровы и видимые слизистые, их окраска, влажность. Наличие сыпи, 

расчесов, рубцов, шелушения и т. д., эластичность кожи и тургор (тургор может быть 

повышен или понижен). Состояние ногтей. Волосяные покровы (возможны 

преждевременное диффузное или очаговое облысение либо избыточный рост волос). 

Состояние питания: подкожно-жировая клетчатка, ее развитие, и равномерность, 

распределение, величина кожной складки (на уровне VII — VIII ребра слева между 

среднеключичной и переднеподмышечной линиями), наличие опухолевидных 

образований, подкожной эмфиземы. 

Состояние лимфатических узлов (подключичных, шейных, надключичных, локтевых, 

паховых, подколенных), их характеристика (консистенция, величина, болезненность, 



подвижность по отношению друг к другу и подлежащим тканям). 

 

2. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

Дыхание: через нос, свободное, затрудненное, его частота. 

Осмотр грудной клетки: форма, симметричность, окружность, деформация, участие в 

акте дыхания. 

Пальпация: выявление болезненных областей, определение голосового дрожания. 

Перкуссия: определение границы легких, характера перкуторного звука (легочный, 

тимпанический, коробочный), наличие мест притупления в легочных полях и синусах. 

Аускультация: определение характера дыхания (везикулярное, бронхиальное, 

амфорическое), хрипов (сухие, влажные), крепитации, шума трения плевры. 

Функциональные пробы Штанге — Генча. 

 

3. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

Осмотр: выявление сердечного «горба», наличие верхушечного толчка, его 

местоположение и характер. 

Пальпация: определение верхушечного и сердечного толчков, их характеристика. 

Перкуссия: определение границ сердца (правая и левая границы абсолютной тупости), 

его конфигурации, размеров поперечника сосудистого пучка. 

Аускультация: выслушивание тонов сердца (громкие, глухие), наличие шумов и их 

характеристика, нарушения ритма (тахикардия, брадикардия, экстрасистолия, 

мерцательная аритмия), частота сердечных сокращений. 

Определение состояния кровеносных сосудов: пульсация лучевых артерий 

(синхронность, частота, ритм, напряжение, дефицит пульса), артериальное давление. 

Исследование пульсации сосудов нижних конечностей, состояния вен нижних 

конечностей (расширены, не расширены). 

 

4. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

Осмотр полости рта: окраска языка, налет, сухость, влажность, состояние зубов 

(наличие кариеса, вставных зубов, вставной челюсти), описание небных миндалин. 

Осмотр живота: форма, величина, асимметрия, участие в акте дыхания. 

Пальпация: поверхностная (определение места болезненности, напряжения мышц), 

глубокая (определение опухолей, края печени, состояния селезенки и толстого 

кишечника). 

Перкуссия: определение свободной жидкости и свободного газа в брюшной полости, 

наличия печеночной тупости, выявление границ печени и селезенки. 

Аускультация: определение перистальтики кишечника, шума плеска в желудке или 

кишечнике. 

 

5. СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ 

Осмотр поясничной области: выявление припухлости, гиперемии. 

Пальпация: Определение краев почек, их подвижности, увеличения и опущения; 

пальпация мочевого пузыря. 

Поколачивание: определение симптома Пастернацкого. 



Мочеиспускание: свободное, затрудненное, безболезненное, болезненное, частота, 

суточный объем диуреза. 

 

6. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 

Уточняем состояние по разделам нервной системы. 

Общемозговые симптомы: Сознание: ясное, оглушение, сопор, кома I, II, III. Ориентация 

в месте, времени, собственной личности. Адекватность поведения. Критичность. 

Эмоциональный фон (хороший, снижен, лабильность эмоций, плаксивость, … ). 

Доступность продуктивному контакту: контактен, на вопросы отвечает…. Головная боль: 

локализация, характер, периодичность, сопутствующие симптомы, в какое время суток, 

провоцирующие факторы, зависимость от положения тела, головы и физической нагрузки, 

фармакологическая зависимость. Головокружение: системное, несистемное, тошнота, 

рвота, зависимость от положения тела и головы. 

Менингеальный синдром: Скуловой симптом Бехтерева. Симптом Мандонези. 

Ригидность мышц затылка. Симптом «треножника», «легавой собаки». Симптом Кернига. 

Симптом Брудзинского (верхний, средний, нижний). Фотофобия. 

Черепные нервы: 

I пара (обонятельный нерв): обоняние не нарушено, гипосмия, аносмия, дизосмия, 

гиперосмия, обонятельные галлюцинации 

II пара (зрительный нерв): зрение не нарушено, амблиопия, амавроз; гемианопсия: нет, 

частичная, полная — гомонимная справа, слева; гетеронимная: битемпоральная, 

биназальная; зрительные галлюцинации. Цветовое восприятие (норма/дальтонизм, 

другое). 

III (глазодвигательный нерв), IV (блоковый нерв), VI (отводящий нерв): произвольные 

движения глаз в полном объеме, парез взора, тоническое отведение глаз вправо, влево. 

Страбизм (косоглазие сходящееся, расходящееся, по вертикали); птоз; окулоцефалический 

рефлекс. Зрачки: форма (норма/деформация); ширина (нормальные, узкие (миоз), широкие 

(мидриаз). Фотореакция прямая, содружественная: сохранена, снижена, отсутствует 

справа, слева 

V (тройничный нерв): корнеальные рефлексы живые, снижены, отсутствуют справа, слева. 

Чувствительность на лице сохранена, снижена: невральный тип — I, II, Ш ветви справа, 

слева. Сегментарный тип: внутренняя, средняя, наружная скобки Зельдера справа, слева. 

Трофика и функции жевательных мышц. 

VII (лицевой нерв): лицо симметрично/асимметрично (складки на лбу, глазные щели, 

носогубные складки, надувание щек — симптом паруса есть/нет) — парез мимических 

мышц: центральный, периферический справа/слева.Лакримация (слезотечение)/сухость 

склеры, нарушение вкуса на передних 2/з языка, гиперакузия есть/нет, справа/слева. 

VIII (кохлео-вестибулярный нерв): слух сохранен, снижен (гипоакузия), отсутствует 

(анакузия) справа, слева. Ощущение шума, звона в ухе. Вестибулярный синдром: 

системное головокружение, тошнота, рвота, нистагм горизонтальный, вертикальный, 

ротаторный, крупно-, мелкоразмашистый 

IX (языкоглоточный нерв): парез мягкого неба — нет; справа, слева; глоточный рефлекс: 

живой, снижен, отсутствует, повышен справа, слева. Язычек по средней линии, 

отклонение. 

X (блуждающий нерв): глотание: сохранено, дисфагия, афагия, дисфония, дизартрия 

XI (добавочный нервы): положение головы не нарушено, насильственный поворот 

(кривошея) вправо, влево; произвольные движения головы и мышц плечевого пояса 

ограничены/нет. 

ХII (подъязычный нерв): язык по средней линии, девиация языка вправо, влево; 

гипотрофия языка, фибрилляции. 

Заключение: установлены синдромы поражения …  ЧН (слева, справа), по …..типу 

(центральный или периферический) ИЛИ патологических изменений не выявлено 



 Двигательная система 

Объем активных и пассивных движений в конечностях: полный, ограничен (за счет 

чего ограничен). Опускание конечностей в пробе Баре: справа, слева. Проба на 

минимальные парезы (пронационный феномен, поза Будды, ульнарный феномен 

Вендеровича). Определение мышечной силы проводят с помощью динамометра или по 

балльной системе (шкалы Бадаляна, Оксворда). Нормальная сила мышцы оценивается в 

пять баллов, незначительно сниженная – в четыре, умеренный парез мышц – в три, 

значительно сниженная сила – в два, мнимальный объем движений – один балл, полный 

паралич (плегия) — 0 баллов. Уточняется вариант пареза: гемипарез, монопарез, 

тетрапарез, трипарез, парапарез: со снижением мышечной силы до _ баллов в руке и _ 

баллов в ноге справа, слева. Мышечный тонус: не изменен, повышен – спастический, 

пластический, по смешанному типу; снижен, дистония справа, слева. Симптом 

Оршанского. Контрактуры. Поза Вернике-Манна. Сухожильные рефлексы: не изменены, 

снижены, повышены, высокие – справа, слева. Патологические симптомы: сгибательные 

(Якобсона-Ласка, Россолимо, Бехтерева I, Бехтерева II), разгибательные (Бабинского, 

Оппенгейма, Гордона, Шеффера) на руках и ногах фасцикуляции, фибрилляции (в каких 

мышцах). Синкинезии. Гиперкинезы (атетоз, хореический гиперкинез, гемибаллизм, 

торзионный спазм, тики). Тремор (в покое, движении, амплитуда, частота, в каких 

мышцах) 

Заключение: установлены синдромы……(вариант пареза, характеристика (степень 

выраженности, сторона, центральный или периферический)) ИЛИ патологических 

изменений не выявлено 

Система чувствительности 

Нарушения поверхностной чувствительности: болевой, температурной, тактильной. 

Гипестезия, анестезия, гиперестезия по гемитипу, по корешковому, сегментарному, 

проводниковому (церебральному, спинальному), полиневритическому типу – справа, 

слева Нарушения глубокой чувствительности: вибрационной, суставно-мышечного 

чувства, кинестезия, дискриминационная чувствительность, чувство локализации, 

давления и веса. Сложная чувствительность: двумерно-пространственное чувство, 

стереогноз. Болевые точки (Гара, Валле). Симптомы натяжения периферических нервов: 

Ласега, Нери, Вассермана, Мацкевича. 

Заключение: установлены синдромы….. ИЛИ патологических изменений не выявлено 

Система координации 

 Статическая атаксия: проба Ромберга, синергия Бабинского. Динамическая атаксия: 

пальценосовая проба, пяточно-коленная проба, указательная проба, симптом обратного 

толчка Стюарта—Холмса, проба Шильдера, проба на диадохокинез. Дисметрия. 

«Скандированная речь». Нистагм. Мегалография. Походка: атактическая, не изменена. 

Заключение: установлены синдромы….. ИЛИ патологических изменений не выявлено 

Вегетативная нервная система 

Состояние кожи и ногтей. Дермографизм: красный, белый, разлитой, возвышенный. 

Пиломоторный рефлекс. Симптом Бернара-Горнера; симптом Пти – справа/слева. 

Клиностатическая проба: ЧСС стоя/ЧСС лежа. Ортостатическая проба: ЧСС лежа/ЧСС 

стоя. Проба Ашнера. 

Заключение: установлены синдромы… ИЛИ патологических изменений не выявлено 

Высшие психические функции: Афазия (тип). Апраксин (тип). Агнозия. Амнезия 

(тип)/дисмнезия. Концетрация внимания. Мышление. Интеллект.  

Заключение: установлены синдромы… ИЛИ патологических изменений не выявлено 

Локальный статус (при вертеброгенных заболеваниях) 

Пальпация паравертебральных точек и остистых отростков. Симптом Родзинского. 

Состояние физиологических изгибов позвоночника, наличие патологических изгибов. 



Подвижность позвоночника. Симптом защиты паравертебральных мышц. 

Миофасциальный синдром (триггерные точки). 

Заключение: установлены синдромы… ИЛИ патологических изменений не выявлено 

Топический диагноз (доказать на основании данных неврологического статуса и 

синдромологического анализа; необходимо определить уровень и локализацию очага 

поражения нервной системы). 

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

Предварительный диагноз формулируется на основании жалоб больного, анамнеза, 

объективного исследования. Предварительный диагноз вытекает из первичного 

представления о больном. В нем указываются: основное заболевание, его осложнение, 

сопутствующие заболевания, их осложнения. 

 Здесь же необходимо высказать предположение о наиболее вероятных заболеваниях, 

имеющих сходные клинические проявления с патологией данного больного, и определить 

дифференциально-диагностический ряд (как минимум с тремя нозологическими 

формами). 

 

8. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ 

План обследования больного приводится с обоснованием дополнительных методов 

исследования и указанием их цели. 

 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ ОЦЕНКА 

В историю болезни вписываются полностью все результаты лабораторно-

инструментальных исследований данного больного за время пребывания его в стационаре. 

Если результаты исследования не укладываются в физиологическую норму, следует 

дать заключение или интерпретацию выявленных изменений. 

Подробно описываются методы нейровизуализации (СКТ, МРТ), рентгенограммы, 

электрофизиологические (ЭЭГ), ультразвуковые (УЗДГ МАГ, ДС БЦА, ТКДГ), осмотр 

окулистом (глазное дно,  поля зрения, цветоощущение и др.), заключение психолога о 

состоянии высших мозговых и когнитивных функций, а также результаты 

биохимических, молекулярно-генетических и цитогенетических исследований. 

 

10. КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

Для обоснования диагноза основного заболевания и его осложнений должны быть 

использованы жалобы больного, данные анамнеза, объективного исследования, а также 

результаты лабораторных, рентгенологических и инструментальных методов 

диагностики. Если какой-либо из симптомов, обнаруженный у больного, не укладывается 

в классическую картину, нужно объяснить его происхождение, последовательно и четко 

назвать не только диагноз травмы (заболевания), но и стадию процесса и имеющиеся 

осложнения. 

В заключение формулируется окончательный клинический диагноз и перечисляются 

сопутствующие заболевания (без специального обоснования). 

 

11. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

За основу дифференциального диагноза следует брать клинические проявления 

заболевания, которые наблюдаются у курируемого больного, перечислить нозологические 



формы, имеющие сходную клиническую картину, затем в результате последовательного 

сопоставления и сравнения клинических симптомов выявить дифференциально-

диагностические признаки, которые позволят исключить  заболевания со сходными 

симптомами. 

12. ЛЕЧЕНИЕ 

В этом разделе следует осветить современные принципы лечения данного 

заболевания, составить его план и указать консервативные и оперативные методы. При 

необходимости хирургического вмешательства целесообразно обосновать показания к 

операции (экстренная, срочная, отсроченная, плановая), ее объем и вид. 

 

13. ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМ 

В течение периода курации до момента сдачи истории болезни преподавателю 

студент-куратор должен ежедневно описывать в дневнике течение заболевания, 

эффективность лечения и т. д. Запись производится по схеме, приведенной ниже. 

Приводятся жалобы больного, результаты объективного исследования основных 

систем и пораженных органов, назначения (режим, стол, лекарственные препараты, 

анализы).  

 

14. ЭПИКРИЗ 

Эпикриз — это краткое содержание истории болезни. В нем должны быть отражены 

жалобы больного, анамнез, данные объективного и специальных методов исследования, 

окончательный диагноз, анализ проведенного лечения, его эффективность, состояние 

больного к моменту окончания курации. 

Рекомендации при выписке: продление больничного листа, выписка на работу, 

перевод на амбулаторное лечение, направление на МСЭК. В заключение определяется 

прогноз основного заболевания, жизни и трудоспособности пациента. 

В случае продолжения лечения в клинике даются этапный эпикриз и рекомендации по 

дальнейшей лечебной тактике. 

 

15. ЛИТЕРАТУРА 

В список включаются все учебники, монографии и журнальные статьи, которыми 

пользовался куратор при написании истории болезни, с указанием фамилии и инициалов 

автора, названия произведения, места и года издания, выпуска, номера тома и страниц. 

 

Дата__________ Подпись куратора__________________________ 

 

Оценка________ Подпись преподавателя_________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания компетенций (результатов) : 

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннее полное обследование 

больного, постановку точного диагноза, определения полной схемы лабораторного и 

инструментального обследования, правильного обоснования клинического диагноза, 

проведения полного дифференциального диагноза, определения и обоснования лечебной 

тактики, прогноза заболеваний, установления правильных и точных рекомендаций для 

последующего этапа лечения и объективного оформления (этапного или выписного) 

эпикриза. Работа хорошо оформлена в четком соответствии со схемой обследования 

больного. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложенных требований, 

но при условии глубокой и самостоятельной проработки темы, а также соблюдении 

всех других требований. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, содержание которой 

свидетельствуют о том, что студент добросовестно провел курацию больного, оформил 

историю болезни в соответствии с требованиями, однако допустил ошибки в различных 

разделах (диагнозе, сопоставлении физикальных данных  и данных инструментального 

(лабораторного) обследования, плане обследования или лечения и др.). 

Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для 

переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. История болезни должна быть 

написана в сроки, устанавливаемые кафедрой (как правило, за три дня до окончания цикла 

занятий). 

При несвоевременном представлении истории болезни на кафедру снижается 

оценка на 1 балл, а непредставление ее к началу сессии приравнивается к неявке на 

экзамен. Поэтому студент, не сдавший без уважительных причин историю болезни, 

получает неудовлетворительную оценку по истории болезни, считается не прошедшим 

промежуточную аттестацию по дисциплине и не допускается к сдаче экзамена по 

данной дисциплине. 

По решению кафедры отлично написанные академической истории болезни могут 

быть защищены и в виде доклад с мультимедийной презентациейа на заседании научного 

студенческого общества и представлены на внутривузовский и иные конкурсы 

студенческих научных работ. 
 

Описание шкалы оценивания: 4х балльная: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. Пересчет шкалы в 100 бальную осуществляется в соответствии 

соответствует п. 3.4.2. СМК-ПЛ-7.5-06 «Положения о кредитно-модульной системе НИЯУ 

МИФИ».  

  



Методические рекомендации составили: 

А.В. Перепелов –  заведующий кафедрой внутренних болезней,  кандидат медицинских 

наук, доцент 

 

А.А. Котляров – декан медицинского факультета, доктор медицинских наук, профессор 

 

Рецензент: 

И.Д. Корнилецкий – доцент кафедры хирургических болезней, кандидат медицинских 

наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


