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Особенности заболеваний системы дыхания у лиц старшей возрастной группы 

Возрастные изменения бронхолегочного аппарата имеют большое значение в развитии ле-

гочной патологии. Частота хронических заболеваний возрастает с пятого десятилетия жизни. 

Наиболее частыми заболеваниями с этого возраста являются БА, хронический бронхит, ХОБЛ, 

пневмония, рак бронхов. 

Бронхиальная астма 

Бронхиальная астма — хроническое рецидивирующее заболевание дыхательных 

путей, на фоне измененной реактивности бронхов, проявляющееся приступами удушья, 

дыхательным дискомфортом, сопровождающимся обратимой бронхиальной обструкцией, 

обусловленное наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям. 

Бронхиальная астма протекает у геронтов на фоне хронического бронхита, а также сердечно-

сосудистой патологии и как самостоятельное заболевание встречается редко. В развитии БА 

имеют значение следующие механизмы: изменение реактивности бронхиального дерева; 

спазм бронхов; гиперсекреция; дискриния мокроты; отек слизистой оболочки бронхов. 

У геронтов преимущественное значение имеет отечный компонент, нарушающий брон-

хиальную проходимость, причем отек носит перманентный характер. Большая роль отводится 

инфекции, что подтверждается смывами из бронхов. У геронтов реже встречается атопический 

вариант БА. 

Причины заболевания неизвестны. Факторы риска:  

1.Наследственность; 

2.Болезни матери в период вынашивания беременности; 

3.Особенности развития и болезни (диатез, аллергии); 

4.Особенности конституции: гиперстеники болеют чаще, нормостеники и астеники — реже; 

5.Особенности труда и быта взрослого человека (курение и пребывание в атмосфере курящих 

людей, пылевые поражения бронхиального дерева); врожденные и приобретенные дефекты им-

мунной системы. 

Клиническая картина: 

Заболевание протекает атипично у большинства геронтов, что связно с наличием сопутствую-

щей патологии. Типичные приступы БА встречаются у 30% пациентов. Чаще наблюдаются 

атипичное течение, проявляющееся приступообразным затруднением дыхания особенно в 

ночное время, затруднение дыхания с удлиненным выдохом, приступами мучительного 

кашля также в ночное время. 
На фоне БА быстро прогрессирует вторичная эмфизема, ухудшается деятельность сердечно-

сосудистой системы, что резко снижает качество жизни пациентов и иногда приводит к смерти. 

В диагностике БА большое значение отводится: умению выспрашивать пациента и ана-

лизу полученной информации; имеет значение клиника заболевания; иммунологическое иссле-

дование крови (снижение Ig A, G, повышение Е); R- логическое исследование; исследование 

функции внешнего дыхания; бронхоскопия по показаниям; анализ крови; исследование мокро-

ты. 

Результаты кожного тестирования не имеют большой диагностической ценности, т. к. 

возникновение БА у геронтов не связано со спец-кой аллергической сенсибилизацией. В виду 

высокого риска осложнений не рекомендуются провокационные медикаментозные пробы(!). 

 

Хронический бронхит 

Хронический бронхит — это неспецифическое диффузное, длительно текущее, необ-

ратимое поражение бронхиального дерева, в большинстве случаев проявляющееся гипер-

секрецией и нарушением дренажной функции воздухоносных путей, нередко приводящее 
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к прогрессирующему нарушению бронхиальной проходимости и развитию легочного 

сердца. 

Ведущую роль в развитии заболевания занимает курение и вдыхание агрессивных газов 

—90% случаев, в 9% случаев причиной бронхита может быть инфекция, 1% — причина брон-

хита неизвестна. 

Вдыхание агрессивных газов, курение приводит к гибели реснитчатых клеток, вызывает изме-

нение вязкости мокроты, нарушает дренажную функцию бронхов. Присоединение инфекции 

приводит к инфекционному поражению слизистой.  

У геронтов  обострение хр.бронхита провоцирует инфекция. 

Клиническая картина заболевания у геронтов чаще всего  

1)не имеет ярко выраженной симптоматики  и   

2)зависит от нарушения бронхиальной проходимости. Выделяют: бронхит проксималь-

ный  (поражаются крупные и средние бронхи) - встречается чаще у курильщиков, протекает 

длительно благоприятно, долгое время не привлекает внимания ни самого пациента, ни врача; и 

дистальный с синдромом обструкции. При дистальном бронхите поражаются мелкие бронхи 

6-12 генерации. При этом бронхите на первый план выступает одышка. Кашель сухой, мучи-

тельный с трудно отделяемой скудной мокротой. При объективном исследовании отмечается 

эмфизематозная грудная клетка. Перкуторно выявляется коробочный звук. Дыхание резко ос-

лаблено. Над всей поверхностью выслушиваются сухие поющие хрипы. 

3)При обострении заболевания чаще отмечается ухудшение течения сердечно-сосудистой 

патологии.  

4)Интоксикационный, лихорадочный синдромы  и отдышкане выражены. 

5)Чаще отмечается головная боль, сонливость, кашель с трудно отделяемой мокротой.  

6)Мокрота преимущественно отхаркивается по утрам, имеет слизистый или слизисто-

гнойный характер.  

7)При объективном исследовании отмечаются сухие жужжащие хрипы на фоне жесткого 

дыхания. 

В диагностике заболевания большое значение имеет сбор анамнеза. Необходимо обра-

тить внимание на признаки обструкции: 

1.появление сухих дистантных хрипов при изменении t окружающей среды; 

2.появление приступов пароксизмального кашля при переходе их теплого помещения в холод-

ное; 

3.усиление одышки при изменении погодных условий; 

4.удушье, возникающее при выходе на холод. В диагностике имеет значение: 

5.исследование мокроты. 

6.бронхоскопия по показаниям. 

7.рентгенологически выявляется признаки эмфиземы, расширение прикорневого рисунка за 

счет формирования легочной гипертензии. 

8.применяют спирографию, пневмотахометрию. 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких. (ХОБЛ) 

Хроническая обструктивная болезнь легких относится к наиболее распространен-

ным заболеваниям человека, что обусловлено табакокурением, загрязнением окружающей 

среды, и часто повторяющимися респираторными инфекционными заболеваниями. 

В развитых и развивающихся странах отмечается устойчивая тенденция к увеличению 

ХОБЛ. Наиболее важным фактором в распространении этого заболевания является увеличение 

количества курильщиков, как активных, так и пассивных, неограниченная реклама табачных 

изделий и отсутствие федеральной программы борьбы с курением. 
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К большому сожалению, пациенты, страдающие ХОБЛ, обращаются за медицинской 

помощью на поздних стадиях заболевания, когда уже выражена дыхательная недостаточ-

ность и сформировалось легочной сердце. 

Сегодняшний уровень знаний не позволяет ставить задачу излечения от ХОБЛ, но пре-

дотвратить прогрессирование заболевания — реальная задача. Подсчитано, что современные 

затраты на лечение и содержание этих пациентов в 50- 80 раз(!) превышают затраты на преду-

преждение этого заболевания. Это требует разработки стратегии первичной и вторичной про-

филактики этого заболевания. 

ХОБЛ — хр. медленно прогрессирующее заболевание, характеризующееся  необра-

тимой  обструкцией  бронхов  и  является комбинацией хр.бронхита и эмфиземы, вызван-

ное  патологической реакцией легких на различные вредоносные частицы и газы.  Ос-

ложняется  ДН и гипертензией в малом круге кровообращения,  хр.легочным сердцем. У 

лиц страдающих ХОБЛ часто наблюдается синдром сонного апноэ, что может привести 

к гибели пациента(!). 

Патофизиологические механизмы: 

—обструктивный тип нарушения вентиляционной функции бронхов; 

—мукоцилиарная дисфункция; 

—депонирование нейтрофилов в слизистой дыхательных путей; 

—ремоделирование бронхов; 

—поражение паренхимы легких. 

Морфологические изменения: хронический прогрессирующий воспалительный процесс 

дыхательных путей и легочной паренхимы, существующий вне зависимости от степени тяжести 

заболевания. 

Факторы риска: 

 активное и пассивное курение ( 90%); 

 длительное воздействие на дыхательные пути полютантов; 

 загрязнение воздуха внутри помещений (пыль, токсические испарения и др.); 

 наследственная предрасположенность . 

Распространенностьи  смертность .ХОБЛ является одной из самых распространенных 

причин болезненности и смертности во всем мире, а потому представляет собой значимую ме-

дицинскую и социальную проблему.Установлено, что ХОБЛ в мире среди мужчин и женщин 

всех возрастных групп составляет 9,3 и 7,3 на 1000 населения. При сопоставлении данных за 

1990 и 1999 гг. установлено, что болезненность среди женщин имеет тенденцию к росту, и за 

последние годы увеличилась на 69% именно среди женщин, в то время как среди мужчин бо-

лезненность возросла за эти годы на 25%. По данным Национального института здоровья США, 

показатели смертности невелики среди людей моложе 45 лет, но в более старших возрастных 

группах смертность занимает 4 место.  

Эксперты Международной программы «Глобальная Инициатива по ХОБЛ» выделяют 

следующие стадии заболевания. 

Стадия 0. повышенный риск развития ХОБЛ. 

Стадия I. Легкое течение ХОБЛ. 

Стадия II. Среднетяжелое течение ХОБЛ. 

Стадия III. Тяжелое течение ХОБЛ. 

Стадия IV. Крайне тяжелое течение ХОБЛ. На этой стадии резко страдает качество жизни па-

циента, а обострения могут быть угрожающими для жизни, болезнь приобретает инвалидизи-

рующий характер. 

Ключевые симптомы, позволяющие поставить диагноз заболевания. 
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Хронический кашель, беспокоящий пациента постоянно или периодически, чаще наблю-

дается в течение дня, реже ночью. Кашель — ведущий симптом заболевания, его отсутствие 

может свидетельствовать о снижении кашлевого рефлекса. Кашель наиболее ранний сим-

птом, который появляется уже к 40—50 годам. К этому возрасту у пациента отмечается появ-

ление сезонных респираторных инфекций, которые долгое время не привлекают внимание ле-

чащего врача. Впоследствии кашель становится каждодневным, редко усиливающийся по но-

чам. Кашель чаще малопродуктивный, может носить приступообразный характер и провоциро-

ваться вдыханием табачного дыма, резких ароматических веществ, переменой погоды и други-

ми факторами окружающей среды. 

Хроническая продукция мокроты: в начале заболевания количество мокроты небольшое. 

Мокрота имеет слизистый характер и выделяется в основном в утренние часы. В мокроте могут 

появляться комочки секрета. При обострении заболевания количество мокроты может возрасти, 

она становится более вязкой, меняется ее цвет, возможно появление зеленоватой или желтова-

той по цвету мокроты, имеющей неприятный запах. 

Одышка, персистирующая, имеющая прогрессирующий характер. По мере прогрессиро-

вания заболевания может варьировать от ощущения нехватки воздуха при привычной физиче-

ской нагрузке до выраженного проявления в покое. Усиливается при нагрузке и во время рес-

пираторных инфекционных заболеваний. Одышка, ощущаемая при физических нагрузках, воз-

никает в среднем на 10 лет позднее кашля. Одышка чаще приводит пациента к врачу, так как 

ограничивает его трудоспособность, вызывает состояние тревоги и беспокойства. 

Пациенты чаще обращаются к врачам с жалобами на кашель отделение мокроты и нарастаю-

щую одышку. 

Могут появляться неспецифические симптомы: недомогание, нарушение сна, усталость, 

слабость, депрессия. Возможно повышение температуры тела. 

Чем более выражена тяжесть ХОБЛ, тем более тяжело протекает обострение. Результаты 

объективного исследования пациента зависят от степени выраженности обструкции и эмфизе-

мы, наличия осложнений, таких как дыхательная недостаточность и хроническое легочное 

сердце. Однако не всегда объективные данные отражают степень тяжести заболевания, и 

отсутствие соответствующей симптоматики не свидетельствует об отсутствии болезни(!). При 

осмотре выявляется цианоз, порой диффузный, изменение формы грудной клетки, она может 

приобретать эмфизематозную форму, отмечается западение межреберных промежутков во вре-

мя акта дыхания. 

При перкуссии отмечается коробочный звук, нижние границы легких опущены пример-

но на одно ребро. Ограничивается экскурсия нижнего края легких. 

Аускультативная картина зависит от преобладания эмфиземы или бронхиальной об-

струкции. Тоны сердца прослушиваются с трудом. 

При эмфиземе отмечается ослабленное везикулярное дыхание. При обструкции отмеча-

ются сухие свистящие хрипы, усиливающиеся при форсированном выдохе, имитации кашля, а 

также в положении лежа на спине. 

При клиническом исследовании выявляется удлиненная фаза выдоха в дыхательном цик-

ле. Над легкими при перкуссии определяется легочной звук с коробочным оттенком. Отмечает-

ся увеличение размеров печени, формируются периферические отеки, что свидетельствует о 

развитии легочного сердца. При аускультации — ослабленное везикулярное дыхание, рассеян-

ные сухие хрипы. 

При тяжелом течении выделяют две клинические формы заболевания:  

1)эмфизематозную и  

2) бронхитическую формы ХОБЛ. На практике чаще встречается  

3)смешанная форма заболевания. 
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Для подтверждения диагноза необходимо тщательно собрать анамнез жизни и  выявить 

факторы  риска:  курение и табачный дым;  промышленная пыль и химикаты; 

дым домашних отопительных приборов и гарь от приготовления пищи. 

Диагноз должен быть подтвержден данными исследования функции внешнего дыхания: 

спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия. 

Рентгенологическое исследование позволяет провести дифференциальный диагноз. 

При легкой ст. заболевания R-изменения, как правило, не обнаруживаются. Особенно информа-

тивна R-диагностика при эмфизематозной форме заболевания. 

Применение КТМ не является обязательным диагностическим исследованием. Чаще КТМ 

применяется для подтверждения бронхоэктатической болезни. 

ЭКГ позволяет исключить кардиальный генез респираторной симптоматики. 

Из дополнительных методов исследования имеют значение: шаговая проба, эхокардио-

графия, бронхоскопия, подсчет индекса курящего человека. 

 

Острая пневмония 

Пневмония — это большая группа заболеваний разной природы, характеризующая-

ся поражением альвеол с инфильтрацией их клетками воспаления и экссудацией, приво-

дящая к развитию острой дыхательной недостаточности. 

О. пневмонии у геронтов регистрируются довольно часто (пневмония –« друг» стариков), про-

текает у геронтов крайне тяжело, требует длительного пребывания в стационаре и дает вы-

сокую смертность, каждый 10-ый геронт умирает от этого заболевания, летальность от 

пневмонии варьирует от 10 до 33%. 
Этиология: в силу объективных и субъективных причин причина пневмоний устанавли-

вается примерно в 50% случаев. Наиболее вероятными возбудителями пневмонии являются 

стрептококки, пневмококки, энтеробактерии, золотистый стафилококк, микоплазмы,  хламидии, 

палочка Фридлендера, легионеллы и др. При помещении в стационар возрастает вероятность 

микстинфекции. 

Факторы риска: возраст старше 60 лет; изменение видового состава микробной флоры, 

колонизирующей носоглотку; нарушения мукоцилиарного транспорта; дефекты неспецифиче-

ского иммунитета;  не рациональное питание; сопутствующие заболевания как легоч-

ной(хр.бронхит, ХОБЛ и др.), так и сердечно-сосудистой систем(ИБС и др.), СД, хронические 

инфекции МВС; снижение физической активности пациента; массивная, порой необоснован-

ная медикаментозная терапия. 

Выделяют пневмонии 1)внебольничные и 2)внутрибольничные, причем внутриболь-

ничные пневмонии протекают наиболее тяжело, часто заканчиваются летально( до 80% ). 

Клиническая картина крупозной пневмонии у геронтов имеет ряд особенностей, что за-

трудняет диагностику, назначение лечения. 

Клиническая картина пневмонии (как правило, стертая и обостряющая течение фоновых 

заболеваний ) складывается из ряда синдромов, имеющих разную степень выраженности , что 

затрудняет диагностику, назначение лечения: 1.Лихорадочный синдром у геронтов выражен не-

ярко. Для его выявления необходимо регулярное измерение t тела пациента каждые 2 часа(!). 

2.Интоксикационный синдром проявляется наиболее ярко, у пациентов отмечается выраженная 

слабость, потливость, тахикардия, падение АД, одышка, снижение аппетита вплоть до полной 

его потери (анорексия), тошнота и  иногда рвота(!), расстройства сознания и др. 

3.Синдром плевральных болей выражен нечетко. 

4.Слабо выражен синдром кашлевой. Все это затрудняет диагностику. 

5.Наиболее ярко проявляется синдром поражения других органов и тканей:очень часто на пер-

вый план выступают симптомы поражения миокарда, печени, почек. 
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6. Данные физикального обследования скудны.  Аускультативно изредка можно на фоне жест-

кого дыхания выслушать крепитирующие хрипы на ограниченном участке, что требует внима-

ния со стороны врача и фельдшер. Велика роль медицинской сестры, именно наблюдательная 

медицинская сестра может обратить внимание врача на необычное поведение пациента. 

В диагностике заболевания большое значение придается четко собранному анамнезу. 

Поэтому беседа с родственниками, окружающими пациента,  другими лицами позволяет опыт-

ному медработнику ориентироваться в патологии. Большое значение имеет и рутинная рентге-

нография. Пневмония всегда должна быть подтверждена рентгенологически. Необходимо об-

ращать внимание на картину крови — лейкоцитоз, а также на необычное поведение пациента: 

сонливость, заторможенность, делирий, жалобы на необычную слабость, недомогание(!). 

В течение пневмонии выделяют следующие этапы: 

1. бактериальная агрессия — проявляется  интоксикационно-лихорадочным синдромом; 

2.клиническая стабилизация — характеризуется легочной инфильтрацией и интоксикационным 

синдромом; 

3.функциональное восстановление — период после снижения интоксикационного синдрома с 

восстановлением функции внешнего дыхания; 

4.морфологическое восстановление — длится до одного года. 

Осложнения пневмонии у геронтов: инфекционно-токсический шок; ДВС; развитие 

острой сердечно-сосудистой недостаточности; развитие миокардита, пиелонефрита, гепатоза. 

Исходы пневмонии: 

1.выздоровление с дефектом, полного восстановления не происходит; 

2.переход в хроническое течение; 

3.смерть в 33- 60% случаев. 

 

Рак легкого, метастатические опухоли легких. 

Рак легкого  - неоднородная группа злокачественных опухолей, характеризующаяся 

агрессивным ростом, ранним и обширным метастазированием. 

Этиология первичного рака легкого: действие канцерогенов; проф.вредности; курение; хр. за-

болевания легких. Мужчины болеют в 5-6 раз чаще.    

В 25-30% всех случаев -  метастатические опухоли. 

Патогенез: ведущая роль отводится нарушению и извращению регенерации бронхиаль-

ного эпителия. 

Легко метастазирует по лимфотическим путям в л/у корня легких, трахеи, средостения;  гемато-

генным путем – в кости, головной мозг, печень, надпочечники.   

Клиническая картина: Длительный скрытый период: немотивированная общая слабость, 

снижение аппетита ( принимают за симптомы старения); постепенное снижение веса и др. В 

дальнейшем появляются легочные симптомы: легкий сухой кашель (преимущественно в ночное 

время), затем – приступообрпзный и мучительный;  мокрота, часто гнойная, с неприятным за-

пахом; кровохарканье, которое и  приводит к врачу; боли в груди разнообразного характера (у 

50-80% больных) – при прогрессировании процесса; одышка (в начале  рефлекторного характе-

ра , позже – из-за механической обтурации ). 


