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Введение
Последние годы ознаменовались большими 

успехами в области клинической патофизиологии, 
т.е. в прижизненном изучении этиологии и патоге-
неза многих заболеваний у человека, что показало 
их значительное различие с моделями на животных. 
Это стало возможным в связи с разработкой новей-
ших генетических, биохимических, физиологиче-
ских, иммунологических и субмикроскопических 
методов исследования, применяемых у человека. 
К примеру, в настоящее время мы располагаем 
сверхточными методами определения многих жиз-
ненно важных показателей функций различных 
систем организма буквально в капле перифериче-
ской крови (ПК), а также малотравматичными спо-
собами исследования тканей внутренних органов у 
больного человека. Комплексирование фундамен-
тальных и клинических методов исследования от-

крывает новые пути для более глубокого понимания 
патофизиологических механизмов развития и про-
грессирования сахарного диабета 1-го (СД1) и 2-го 
(СД2) типа у человека, начиная со скрытой докли-
нической стадии его развития, что крайне необхо-
димо для его более точной диагностики и разработ-
ки новых эффективных методов предупреждения и 
терапии заболевания.

Особенности СД1 и СД2 у человека 
по сравнению с животными

Глобальное драматическое увеличение коли-
чества больных СД1 и СД2 во всех странах мира, 
носящее характер пандемии, вызывает огромную 
обеспокоенность человечества. За последние 25 лет 
количество больных СД на нашей планете, согласно 
данным Международной диабетической федерации 
(IDF), увеличилось более чем в 4 раза, составляя в 
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Резюме.  Обзор посвящен развитию и достижениям в последние десятилетия нового научного направ-
ления в медицине, которое изучает патогенез различных заболеваний у человека, — клинической пато-
физиологии. Благодаря использованию клинической патофизиологией новейших малотравматичных при-
жизненных методов исследования иммунологических процессов, которые протекают в организме больных 
сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, удалось установить, что этиология и патогенез этих заболеваний у 
человека значительно отличаются от таковых у животных с экспериментальным диабетом. Это дало воз-
можность получить более точную информацию, касающуюся причин и естественного течения сахарного 
диабета у человека, что способствует созданию новых методов его диагностики, особенно доклинической 
стадии развития, а также стимулировать разработку более эффективных лечебных препаратов для его 
профилактики и лечения.
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