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Особенности течения заболеваний мочевыделительной системы у лиц старшей воз-

растной группы. 
Частота пиелонефритов у геронтов составляет 15% от заболеваемости, в то время как в зрелом 

возрасте хронический пиелонефрит встречается в 5—7% случаев. Рост заболеваемости пиелонефритом 

определяется возрастной перестройкой организма и большей вероятностью инфицирования МВП. 

Основные причины инфицирования МВП у геронтов: 

—циститы, кольпиты, простатит, бронхолегочная патология, зубные гранулемы, гнойничковые заболе-

вания кожи; 

—в процессе старения отмечается уменьшение числа нефронов, разрастание соединительной ткани, 

снижение содержания  К, витаминов в клетках и тканях, нарастающая гипоксия почечной ткани. 

Все это приводит к повышенной чувствительности ткани почек к приему медикаментов, особен-

но анальгина, на фоне которого иногда формируются почечные абсцессы, инфекционным заболевани-

ям;  —большое значение в развитии пиелонефрита имеет возрастное понижение функции мочевыводя-

щих путей. Потеря эластичности, расширение мочеточников, наклонность к рефлюксам — изменяет 

эвакуаторную деятельность, способствуя развитию патологии; 

—возрастные изменения усугубляются заболеваниями, приводящими к перегибу, обтурации мочевыво-

дящих путей — это опухоли кишечника и гениталий, деформация скелета, каловые камни; 

—имеет значение снижение механизмов защиты, как общей, так и местной; 

-- большую роль в развитии патологии МВС играет атеросклероз и сахарный диабет.  

В старости, особенно у мужчин, чаще встречается односторонний вторичный пиелонефрит. 

 Хронический пиелонефрит 
Пиелонефрит — неспецифическое бактериальное заболевание почечных лоханок и чаше-

чек с последующим вовлечением в процесс интерстиция почек, кровеносных сосудов и клубочков, 

приводящее в итоге к развитию хронической почечной недостаточности. 

Заболевание чаще встречается у лиц старшей возрастной группы. Пиелонефрит в этом возрасте 

является следствием либо острого процесса, либо следствием возрастных изменений МВС. 

Клиническая картина заболевания отличается латентным течением, и длительное время не 

привлекает внимание ни самого пациента, ни медицинского работника. 

Особенности течения ХП у геронтов: 

—нет типичного чередования периодов обострения и ремиссии; 

—заболевание течет монотонно, и, порой, только стойкая АГ может навести на мысль о хроническом 

поражении почек; 

—АГ на фоне ХП протекает злокачественно и сопровождается развитием анемии; 

—отеки наблюдаются редко, менее выражены и часто просматриваются медперсоналом; 

—лихорадка не выражена, изредка наблюдается повышение температуры до субфебрильных цифр даже 

при тяжелом течении заболевания; 

—чаще на первый план выступают признаки неадекватного поведения пациента — спутанность, порой 

необоснованная эйфория. 

Диагностика затруднена. Большое значение в диагностике имеет настороженность медицинско-

го персонала, а также использование адекватных методов исследования. К ним относятся: 
—исследование мочи — выявление в осадке лейкоцитов, бактериального числа; 

—проба Нечипоренко; —проба Зимницкого; 

—для изучения азотвыделительной функции почек применяется проба Реберга; 

—проводится реонефрография; —сканирование почек; 

—УЗД, КТМ;—экскреторная урография;—цистоскопия проводится только в стационарных условиях. 

Прогноз заболевания серьезный. Атипичное течение, несвоевременная диагностика, раннее при-

соединение анемии, ХПН — приводит пациента к гибели. Только настороженность медицинского ра-

ботника и качественное лечение может несколько удлинить жизнь пациента. 

  

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ). 
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы — это заболевание, характери-

зующееся разрастанием парауретральных желез, приводящее к нарушению мочеиспускания с 

возможным развитием ХПН. 
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Это заболевание МВС, наиболее часто встречающееся у мужчин. Уже после 40 лет 40% мужчин 

страдает этой патологией, а к 80 г. у 90% мужчин выявляют это заболевание. 

Актуальность заболевания заключается в том, что высок риск летальных исходов, в основе ко-

торых лежат ХПН, сепсис, осложнения от хирургических вмешательств. Кроме того, заболевание 

резко снижает качество жизни пациента. 

Причина заболевания до конца не изучена, считается, что в основе заболевания лежит наруше-

ние гормонального баланса возрастного характера, приводящее к разрастанию парауретральных желез, 

протоки которых открываются на задней стенке простатического отдела уретры. 

Клиника заболевания характеризуется разного вида и степени нарушения мочеиспускания. 

Пациенты отмечают учащение мочеиспускания как днем так ночью, удлинение акта мочеиспускания, и 

вялую струю мочи. Заболевание протекает в три стадии. 

1.Стадия компенсации, в этой стадии мышца, сокращающая мочевой пузырь, в состоянии преодолеть 

сопротивление, возникающее в уретре. Пациенты отмечают затруднение в начале мочеиспускания осо-

бенно по утрам, акт мочеиспускания удлинен, струя мочи вялая, мочевой пузырь опорожняется полно-

стью. 

2.Стадия умеренной декомпенсации характеризуется учащенным мочеиспусканием, особенно в ночное 

время. Вся симптоматика нарастает, присоединяется чувство неудовлетворенности после акта мочеис-

пускания, так как нарастает слабость детрузора, в результате чего часть мочи остается в мочевом пузы-

ре, а это повышает риск развития пиелонефрита, ХПН. Периодически появляются эпизоды недержания 

мочи. 

3.Стадия тяжелой декомпенсации, мочеиспускание учащено, каждые 10 мин. возникают позывы на мо-

чеиспускание. Появляется недержание мочи. Возможно развитие  о.задержки мочи или парадоксальной 

ишурии. Резко ухудшается состояние пациента и прогноз. Возрастает риск развития ХПН. 

Диагноз основывается на данных:—анамнеза: —пальцевого исследования через прямую кишку; 

—проводится определение простатспецифического антигена; —проводится УЗ И, КТМ; 

—при подозрении на рак забирается материал на биопсию. 

 

Недержание мочи (инконтиненция) 

Эта проблема затрагивает от 15 до 30% геронтов, проживающих в домашних условиях и до 50% 

пациентов, проживающих в условиях учреждений постоянного ухода. Проведенный опрос населения 

показал, что 38,6% женщин отмечают симптомы инконтиненции при напряжении. Из них 20% отмеча-

ют регулярный характер симптоматики, а за помощью обращаются лишь 4,1%. 

Этиология и патогенез.Недержание мочи предрасполагает к развитию воспалительных процес-

сов кожи промежности, инфекциям МВС, сопровождается самоизоляцией пациентов, социальной изо-

ляцией, развитием депрессии. 

Возрастные изменения мочевыделительной системы способствуют развитию этого состояния, 

как у мужчин, так и у женщин. С возрастом выделение мочи в основном происходит в ночное время, 

даже при отсутствии патологии со стороны МВС. Нормальным для геронта считается одно, два мочеис-

пускания ночью. 

Клинические формы. Выделяют истинное недержание мочи и транзиторное недержание мо-

чи. Примерно половина пациентов страдает транзиторным недержанием мочи, в основе которого лежат 

нарушение сознания, неврологические заболевания, прием диуретиков, седативных препаратов, атро-

фический вагиниту женщин, повышенный диурез вследствие приема большого количества жидкости, 

СД, снижение физической активности вследствие заболеваний суставов, последствий травм, ХСН. Все 

эти причины обратимы, и при их устранении происходит успешное купирование недержания мочи. 

В тех случаях, когда причины транзиторного недержания мочи устранены, а явления сохра-

няются, необходимо тщательное урологическое исследование. Наиболее частой причиной истинного 

недержания мочи у лиц обоего пола является повышенная спонтанная активность детрузора. У женщин 

возможно развитие стрессового недержания мочи, обусловленного слабостью мышц тазового дна или 

нестабильностью уретры, когда сфинктер непроизвольно расслабляется при отсутствии сокращений 

детрузора. 

В диагностике недержания мочи имеет значение сбор анамнеза, составление дневника спонтан-

ных мочеиспусканий в течение 48—72 часов, в котором фиксируется частота мочеиспусканий, количе-

ство выделяемой мочи, количество ночных мочеиспусканий, наличие поллакиурии, эпизоды недержа-
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ния мочи. Монотонно малые объемы свидетельствуют о повышенной возбудимости детрузора, а моно-

тонно большие — о снижении возбудимости. Для нормальной возбудимости детрузора характерны раз-

ные — и малые (50—100 мл), и большие (150—200мл) объемы. Важным преимуществом этого метода 

является его объективность и физиологичность, поскольку измерение происходит в обычных, естест-

венных для пациента, условиях. 

Урофлоуметрия — метод прямой регистрации динамики объемной скорости потока мочи во 

времени. 

Цистометрия — измерение и непрерывная регистрация изменений внутрипузырного давления по 

мере наполнения мочевого пузыря и при мочеиспускании. Для этого используется двухпросветный из-

мерительный катетер. 

УЗД дополняет картину исследований. 

 

Хроническая почечная недостаточность. ХПН 

ХПН — патологическое состояние, обусловленное необратимой потерей массы функциони-

рующих нефронов и других тканей почки. 

ХПН сопровождает часто другие заболевания геронтов и может проявиться неожиданно как для 

пациента, так и для врача. 

Этиология.У геронтов причиной ХПН может быть хронический пиелонефрит, простатит, уроли-

тиаз, СД, туберкулез почек, ДГПЖ и др. 

В основе патогенеза ХПН лежат три фактора: 

1.Снижение объема, циркулирующей через почечные сосуды, крови; 

2.Снижение перфузии крови через нефроны; 

3.Замещение почечной структуры соединительной тканью. 

ХПН у пожилых людей принимает неизбежно прогрессирующее течение, даже при отсутствии 

обострений заболевания, вызвавшего развитие этого состояния. 

Клинические проявления ХПН разнообразны. Среди основных синдромов можно выделить: 

—гипергидратацию;                                                 —гиперкалиемию и гипокалиемию; 

—гипонатриемию;                                                    —системный кожный зуд; 

—синдром уремической интоксикации;                —энцефалопатию; 

—уремический перикардит, миокардит;                —уремический плеврит, пневмонит; 

—уремическая гастроэнтеропатия;                        —нарушение свертывающей системы крови; 

—анемия и др. 

В диагностике имеет значение настороженность медработника, умение анализировать такие 

симптомы, как никтурия, снижение удельного веса мочи. 

В классификации по клиническим признакам выделяют три стадии в развитии этого состояния. 

I.Стадия начальных проявлений. У пациентов отмечается никтурия, незначительная слабость, сниже-

ние веса,  повышение АД. Часто ни сами пациенты, ни медицинские 

работники не обращают внимание на эти симптомы. В анализе крови выявляется умеренная анемия. 

Повышается содержание креатинина, все эти признаки порой расцениваются как признаки интеркур-

рентных инфекций. 

II.Развернутая клиническая картина. В это время у пациентов отмечается нарастание слабости, рез-

кое снижение работоспособности, нарушение сна, резкое снижение аппетита. Снижается масса тела, АГ 

не поддается коррекции, появляется подташнивание, рвота. В анализе крови еще более снижается со-

держание гемоглобина (80 — 90г/л), нарастает уровень креатинина, К, Na. Диурез снижается до 1 л, 

усиливается никтурия. 

III.Терминальная. Быстро нарастает гипергидратация, уремическая интоксикация, анемия, развивается 

ДВС и другие симптомы. Без адекватной терапии очень быстро 

наступает смерть. 

Чаще всего первая и вторая стадия заболевания просматриваются врачами. 

 


