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Резюме
Введение. Резекция поджелудочной железы относится к распространенному варианту оперативного лечения хронических 
заболеваний поджелудочной железы. Сахарный диабет (СД), развивающийся в исходе оперативных вмешательств на подже-
лудочной железе, относится к специфическому типу – панкреатогенному. Для оценки состояния углеводного обмена у паци-
ентов после оперативного вмешательства в объеме панкреатодуоденальной резекции (ПДР) проведено ретроспективное 
одномоментное одноцентровое исследование.
Цель – оценить состояние углеводного обмена у пациентов после оперативного вмешательства в объеме ПДР.
Материалы и методы. Работа выполнена на базе Городской клинической больницы имени С.П. Боткина (Москва). Выбрано 
70  историй болезни пациентов, которым была проведена ПДР. Причинами ее проведения стали рак головки поджелудочной 
железы (55 чел.), хронический панкреатит (7 чел.), хронический калькулезный панкреатит (8 чел.). Проанализированы данные 
о возрасте, поле, дате проведения оперативного вмешательства, уровне гликемии до и после операции, а также С-пептида, 
инсулина и гликированного гемоглобина.
Результаты. Из 70 чел. первоначальной группы СД до операции был диагностирован у 8 чел., или 11,5% от всей выборки. 
Показатели углеводного обмена достоверно не различались между собой. Однако уровень С-пептида снизился у всех паци-
ентов, при этом в группе пациентов со злокачественными опухолями поджелудочной железы, несмотря на снижение 
С-пептида, уровень гликемии натощак также снизился.
Заключение. Если до операции СД был диагностирован у 11,5% пациентов, то после нее этот диагноз установлен у 23,6%. 
Несвоевременное выявление СД ухудшает не только качество жизни пациентов, но и общий прогноз, заболеваемость, пере-
носимость химиотерапии. Очевидно, что в алгоритм послеоперационного наблюдения необходимо включать регулярный 
контроль гликемии и гликированного гемоглобина хотя бы 1 раз в год при нормогликемии с целью ранней диагностики 
нарушений углеводного обмена и назначения терапии. 
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Abstract 
Introduction. Pancreatic resection is a common surgical treatment option for chronic pancreatic diseases. Diabetes mellitus, which 
develops as a result of surgical interventions on the pancreas, belongs to a specific type – pancreatogenic. To assess the state 
of carbohydrate metabolism in patients after surgery in the volume of pancreatoduodenal resection (PDR), a retrospective sin-
gle-stage single-center study was performed.
Aim. Assessment of the state of carbohydrate metabolism in patients after surgery in the volume of PDR. 
Materials and methods. In Botkin City Clinical Hospital 70 case histories of patients who underwent PDR were selected. 
The reason for the PDR was pancreatic head cancer (55 people), chronic pancreatitis (7 people), chronic calculous pancreatitis 
(8 people). Data on age, gender, date of surgery, glycemia levels before and after surgery, as well as C-peptide, insulin, and 
HbA1c were analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ

Поджелудочная железа является уникальным орга-
ном, обладающим как внешне-, так и внутреннесекре-
торной функцией. Панкреатические островки, или 
островки Лангерганса, диффузно разбросаны по подже-
лудочной железе, в них сосредоточены α-, β-, δ- 
и  РР-клетки, секретирующие гормоны глюкагон, инсу-
лин, соматостатин и  панкреатический полипептид, 
основной задачей островковых клеток является поддер-
жание гомеостаза глюкозы.

Панкреатические островки составляют около 4,49% 
всего объема поджелудочной железы (0,94% в головке, 
0,97% в шейке, 1,41% в теле, 1,41% в хвосте). Размеры 
островков колеблются от 75 до 500 мкм, а их общее число 
составляет от 208 000 до 1 760 000, при этом общая масса 
достигает 2,4–4,5 г [1]. На β-клетки приходится 60% 
от общего пула островковых клеток [2]. 

Ацинарные клетки составляют основную массу подже-
лудочной железы, а именно ее экзокринную часть. Они 
секретируют ряд ферментов: амилазу, липазу, эластазу, 
трипсин и хемотрипсин, участвующих в пищеварении. 

Очевидно, что резекция поджелудочной железы, 
сопровождающаяся уменьшением объема ткани органа, 
может приводить к различным вариантам нарушения 
углеводного обмена и дефициту ряда нутриентов [3]. 

Резекция поджелудочной железы относится к рас-
пространенному варианту оперативного лечения хрони-
ческих заболеваний поджелудочной железы, в первую 
очередь новообразований (доброкачественных, погра-
ничных и злокачественных), а также хронического панк-
реатита. Основными вариантами резекции являются 
панкреатодуоденэктомия (панкреатодуоденальная 
резекция – ПДР) – операция Уиппла, дистальная и цен-
тральная резекция. 

Сахарный диабет (СД), развивающийся в исходе опе-
ративных вмешательств на поджелудочной железе, отно-
сится к  специфическому типу – панкреатогенному, или 
типу 3с [4, 5]. 

Для оценки состояния углеводного обмена у пациен-
тов после оперативного вмешательства в объеме ПДР 
на  базе Городской клинической больницы имени 
С.П.  Боткина (Москва, ГКБ им. С.П. Боткина) проведено 
ретроспективное одномоментное одноцентровое иссле-
дование, результаты которого представлены далее.

Цель исследования – оценить состояние углеводного 
обмена у пациентов после оперативного вмешательства 
в объеме ПДР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на базе ГКБ им. С.П. Боткина.
Время исследования. Были отобраны истории болезни 

пациентов, проходивших лечение с 01.06.2015 по 
31.12.2021 г. Обследование пациентов проводилось 
во время пребывания в стационаре.

Критерии включения: хирургическое вмешательство 
в объе ме ПДР в анамнезе.

Критерии исключения: отказ от участия в исследовании.

Дизайн исследования 
Ретроспективное одномоментное одноцентровое 

исследование.

Методы 
За указанный период собрана база историй болезни 

пациентов, которым было проведено хирургическое вме-
шательство на поджелудочной железе в объеме ПДР. 

Проанализированы данные о возрасте, поле, дате 
проведения оперативного вмешательства, уровне глике-
мии до операции, а также С-пептида, инсулина и гликиро-
ванного гемоглобина (HbA1c) при наличии данных. Затем 
пациенты были приглашены для дополнительного обсле-
дования на наличие нарушений углеводного обмена, 
параллельно все пациенты были проверены по базе 
ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналити-
ческая система, поиск необходимых данных лаборатор-
ной диагностики и анамнеза). 

Results. Out of 70 people in the initial group, diabetes mellitus was diagnosed before surgery in 8 people or in 11.5% of the entire 
sample. Indicators of carbohydrate metabolism did not differ significantly from each other. However, the level of C-peptide 
decreased in all patients, while in the group of patients with malignant tumors of the pancreas, despite the decrease in C-peptide, 
the level of fasting glycemia also decreased.
Conclusion. If before the operation diabetes mellitus was diagnosed in 11.5% of patients, then after the operation the diagnosis 
of diabetes mellitus was established in 23.6%. Late detection of diabetes mellitus worsens not only the quality of life of patients, 
but also the overall prognosis, morbidity, and tolerability of chemotherapy. Obviously, the postoperative monitoring algorithm 
should include regular monitoring of glycemia, glycated hemoglobin at least once a year with normoglycemia in order to early 
diagnose carbohydrate metabolism disorders and prescribe therapy.

Keywords: pancreas, diabetes mellitus, pancreatoduodenal resection, carbohydrate metabolism, glucose
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Статистический анализ
Для каждой характеристики и критерия были опреде-

лены следующие статистические параметры: среднее 
и стандартное отклонение. Для проверки распределений 
на нормальность использовался одновыборочный крите-
рий Колмогорова – Смирнова, уровень значимости – 0,05. 
Для проверки различия значений выборок использовал-
ся критерий Манна – Уитни для непараметрических дан-
ных, критерий χ2 – для бинарных данных, для параметри-
ческих – Т-критерий Стьюдента для независимых выбо-
рок, уровень значимости – 0,05. Значения указаны соглас-
но следующему формату: среднее ± стандартное отклоне-
ние – для параметров, распределенных нормально, меди-
ана и 25% и 75% процентили – для параметров, распре-
деленных ненормально. Расчет производили в программе 
IBM SPSS Statistics 23.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая характеристика исследуемой популяции
Выбрано 70 историй болезни пациентов, проходив-

ших лечение в ГКБ им. С.П. Боткина, которым была прове-
дена ПДР. Возрастно-половая характеристика получен-
ной выборки представлена в табл. 1. 

Промежуток между лабораторными данными на  мо -
мент операции и их повторным определением составил 
24 мес. (12; 24). После оперативного вмешательства умер-

ли 29 чел., средняя продолжительность жизни после опе-
ративного вмешательства в этой группе составила 23 мес. 
Все умершие пациенты имели исходный диагноз «рак 
поджелудочной железы».

Наиболее распространенной причиной проведения 
ПДР стал рак головки поджелудочной железы (55 чел.), 
хронический панкреатит (7 чел.), хронический калькулез-
ный панкреатит (8 чел.).

Углеводный обмен
Был оценен уровень глюкозы, HbA1c, С-пептида и инсу-

лина натощак исходно (при наличии данных в истории 
болезни) и в момент проведения исследования (табл. 2).

Значения оцениваемых показателей достоверно 
не  различаются между группами до и после ПДР. Срав-
нение групп «рак/опухоль поджелудочной железы», «хро-
нический панкреатит» и «хронический калькулезный 
панкреатит» между собой не проводили ввиду недоста-
точного количества данных. Имеется отчетливая тенден-
ция снижения уровня С-пептида и глюкозы до и после 
ПДР во всей выборке (рис. 1), однако необходимый уро-
вень достоверности не был получен, вероятнее всего, 
из-за малого объема выборки.

Из 70 чел. первоначальной группы СД до операции 
был диагностирован у 8, или 11,5% от всей выборки. 

В системе ЕМИАС были зарегистрированы 55 пациен-
тов, лабораторные данные и (или) консультации присут-
ствовали у 31 чел. Из них СД был диагностирован 
у  13  чел., у 18 – нормогликемия, у 24, несмотря на пери-
одическое обследовании в поликлинике, уровень глюко-
зы или HbA1c после операции ни разу не определялся. 

Из 13 пациентов с установленным диагнозом СД 
сахароснижающие препараты получали 9. Наиболее рас-
пространенным вариантом лечения стала инсулинотера-
пия в базис-болюсном режиме – 4 чел., а наиболее рас-
пространенным пероральным препаратом стал метфор-
мин в средней дозе 1500 мг/сут. Ни у кого из обследован-
ных на фоне проводимой терапии не было достигнуто 
компенсации заболевания. 

42 пациента с нормогликемией или отсутствием дан-
ных о состоянии углеводного обмена были приглашены 

 Таблица 1. Возрастно-половая характеристика обследо-
ванных пациентов

 Table 1. Age and sex characteristics of the examined 
patients

Характеристика Значение

Пол (мужчины/женщины), n (%) 36/34 (49/51%) 

Возраст, лет 58 (51,25; 64)

ИМТ, кг/м2 23,4 ± 3,5

Примечание. Данные представлены в формате среднего ± стандартного отклонения (для 
параметров, распределенных нормально) или медианы и 25% и 75% процентилей (для 
параметров, распределенных ненормально).

 Таблица 2. Уровень глюкозы, гликированного гемоглобина, С-пептида по всей выборке и в группах до и после операции
 Table 2. The level of glucose, HbA1c, C-peptide in the entire sample and in groups before and after intervention

Показатель 
Вся выборка Группа «рак/опухоль 

поджелудочной железы» 
Группа «хронический 

панкреатит» 
Группа «хронический 

калькулезный панкреатит» 

До операции После 
операции До операции После 

операции До операции После 
операции До операции После 

операции

Глюкоза, ммоль/л 6,3 (5,41; 7,5) 5,93 (4,82; 6,5) 6,3 (5,51; 7,41) 5,56 (4,82; 6,3) 5,89 (5,16; 11,48) 5,51 (3,48; 7,2) 7,6 (4,15; 8,98) 6,3 (5,44; 9,2)

С-пептид, нг/мл 1,39 (1,09; 3,34) 1,19  (0,74; 1,63) 1,5 (1,2; 3,53) 1,19 (0,9; 1,58) – – – –

Гликированный 
гемоглобин, % – 6,1 (5,6; 7,83) – 5,7 (5,2; 6,2) – 7,0 (5,8; 7,0) – 7,7 (6,2; 9,4)

Инсулин, мкМЕ/мл – 5,25 (3,7; 8,36) – 5,16 (3,5; 6,23) – – – –

Примечание. Данные представлены в формате среднего ± стандартного отклонения (для параметров, распределенных нормально) или медианы и 25% и 75% процентилей (для 
параметров, распределенных ненормально).

2022;16(14):120–126
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на прием для проведения орального глюкозотолерантно-
го теста (ОГТТ), из них 15 явились на прием. По данным 
ОГТТ, у 6 (40%) нарушений углеводного обмена не выяв-
лено, причем все пациенты с нормогликемией опериро-
ваны по поводу рака поджелудочной железы. Из остав-
шихся 9 чел. у 1 диагностирован СД и у 8 (53%) предиабет. 
При этом СД и нарушенная толерантность к глюкозе 
выявлены у пациентов, оперированных по поводу хрони-
ческого панкреатита (табл. 3).

 ОБСУЖДЕНИЕ 

Проблема нарушения контроля глюкозы крови у паци-
ентов после ПДР особенно актуальна в связи с ростом 
количества проводимых операций, а также увеличением 
продолжительности жизни пациентов. Высокочувст-
вительные методы визуализации позволяют рано выяв-
лять различные образования поджелудочной железы – 
как злокачественные, так и доброкачественные. За счет 
своевременной диагностики большее количество опухо-
лей стали доступны резекции, что позволяет улучшить 
качество жизни. Выживаемость прооперированных паци-
ентов также возросла благодаря ряду факторов: ранней 
диагностике, совершенствованию хирургических мето-
дик, развитию высокоспециализированных центров 
хирургии поджелудочной железы и внедрению новых 
химиотерапевтических препаратов [6]. 

N. Ewald и R.G. Bretzel предложили диагностические 
критерии панкреатогенного СД, включающие повышение 
HbA1c более 6,5% в сочетании с данными гликемии нато-
щак / ОГТТ, согласно критериям Американской диабетоло-
гической ассоциации, в сочетании с дефицитом внешнесе-
креторной функции поджелудочной железы (содержание 
фекальной эластазы в кале менее < 200 мкг/г) и структур-
ными изменениями поджелудочной железы по данным 
визуализирующих методов исследования при отсутствии 
органоспецифических аутоантител [7]. Несмотря на отсут-
ствие клинических рекомендаций по скринингу и ведению 
панкреатогенного СД, очевидны его отличия от СД 1-го 
и 2-го типа. Показано более лабильное течение данного 
типа СД с высокой вариабельностью гликемии вследствие 
относительного дефицита инсулина, глюкагона и панкреа-
тического полипептида [8]. Так, контррегуляторный ответ 
на гипогликемию снижен за счет дефицита глюкагона, 
а абсорбция глюкозы может быть непредсказуемой из-за 
снижения экзокринной функции. При этом возрастает 
периферическая чувствительность к инсулину, что связыва-
ют со снижением циркулирующих свободных жирных 
кислот из-за уменьшения абсорбции жира в тонкой кишке. 

Естественное течение СД в исходе резекции поджелу-
дочной железы также отличается от классического СД 
2-го типа. Отмечено, что у таких пациентов чаще и рань-
ше возникает потребность в инсулинотерапии, при этом 
при декомпенсации они не склонны к кетоацидозу. Тем 
не менее пациентам с дебютом заболевания необходимо 
разъяснять симптомы гипергликемии и острой декомпен-
сации СД [9]. 

На основании данных литературы известно, что суще-
ствуют три основных фактора, влияющих на риск разви-
тия СД в послеоперационном периоде: объем резециро-
ванной ткани, патологический процесс, по поводу которо-
го проведено оперативное лечение, вариант резекции 
(проксимальная или дистальная).

В одном из исследований оценены исходы у 190  паци-
ентов, не имевших СД до операции. 135 пациентам про-
ведена ПДР, а 55 – дистальная резекция (ДР). Уровень 
HbA1c до операции не различался у пациентов обеих 
групп и составил 5,7% в первой и 5,8% во второй 
(р =  0,372). Около 10% пациентов каждой группы имели 
семейный анамнез СД у родственников первой степени 
родства. После операции СД возникал чаще в группе ДР 
(31%), чем в группе ПДР (18%), хотя различие не достигло 
статистической значимости (p = 0,053). СД после ДР воз-
никает раньше (медиана 6 мес., 0–60 мес.), по сравнению 
с пациентами, перенесшими ПДР (медиана 9 мес., 
0–64 мес.). При анализе долгосрочных исходов впервые 
выявленный СД через 3 года после ДР диагностируется 
у 35% пациентов, а через 5 лет – у 43%, у пациентов после 
ПДР показатели составили 16% через 3 года и 18% через 
5 лет соответственно (p = 0,04). При анализе лекарствен-
ной терапии выяснилось, что только 7% в группе ПДР 
и 4% в группе ДР нуждались в инсулинотерапии, диетоте-
рапия применялась у 4 и 7% пациентов соответственно, 
остальные получали пероральные сахароснижающие 
препараты, преимущественно метформин [10].

 Таблица 3. Распространенность нарушений углеводного 
обмена

 Table 3. The prevalence of disorders of carbohydrate 
metabolism

Вид нарушения углеводного обмена Количество пациентов, n (%) 

Норма 6 (40%)

Нарушенная гликемия натощак 2 (13%)

Нарушенная толерантность к глюкозе 6 (40%)

Сахарный диабет 1 (7%)

Итого 15 (100%)

 Рисунок 1.Изменение уровня базального С-пептида 
и глюкозы в группе панкреатодуоденальной резекции 
до и после оперативного вмешательства 

 Figure 1. Changes in the level of basal C-peptide 
and glucose in the pancreatoduodenal resection group 
before and after surgical intervention
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В другом исследовании оценивалось влияние объема 
резецированной ткани на риск ранней послеоперацион-
ной гипергликемии у пациентов с доброкачественными 
новообразованиями поджелудочной железы или хрони-
ческим панкреатитом. В группу включили 171 пациента 
со следующими диагнозами: 37 – солидные псевдопапил-
лярные опухоли, 35 – внутрипротоковые папиллярные 
муцинозные опухоли, 14 – муцинозные цистаденомы, 7 – 
серозные цистаденомы, 22 – нефункционирующие нейро-
эндокринные опухоли, 3 – шванномы, 53 – хронический 
панкреатит с формированием псевдокист или некупирую-
щимся болевым синдромом. 

У всех пациентов оценивался уровень гликемии 
исходно за 7 дней до операции и в послеоперационном 
периоде на 1–3-й день ежедневно и далее 1 раз в 3 дня 
до 14-го дня. На основании среднего уровня послеопера-
ционной гликемии пациенты были разделены на 3 груп-
пы: нормогликемия (менее 6,1 ммоль/л натощак), нару-
шенная гликемия натощак (6,1–7,0 ммоль/л) и гипергли-
кемия (более 7 ммоль/л). У всех пациентов исходно 
не было нарушений углеводного обмена. Объем резеци-
рованной паренхимы вычисляли, используя данные ком-
пьютерной томографии поджелудочной железы до и после 
операции, и по этому критерию разделили пациентов 
на 5 групп: с удалением < 30%, 30–39%, 40–49%, 50–59%, 
и ≥ 60% объема железы. Объем оперативного вмешатель-
ства также различался: у 71 пациента – дистальная резек-
ция, у 61 – ПДР, у 25 – дуоденсохраняющая резекция 
головки поджелудочной железы, у 11 – энуклеация опухо-
ли, у 3 – центральная резекция. В отношении предопера-
ционной гликемии различий между группами доброкаче-
ственных опухолей и хронического панкреатита не было, 
гликемия составила  5,0 и  5,25  ммоль/л соответ ственно 
(p = 0,162). В послеоперационном периоде в обеих груп-
пах показатели гликемии были статистически значимо 
выше, чем исходно – 7,12 и 7,93 ммоль/л соответственно 
(р < 0,001), при этом в группе хронического панкреатита 
гликемия была значимо выше (р = 0,01). Более высокие 
значения в группе хронического панкреатита ожидаемы, 

поскольку при этом заболевании вся паренхима железы 
вовлечена в  хронический воспалительный процесс, 
а  при доброкачественных опухолях она интактна. 
Выявлена линейная корреляция между объемом удален-
ной паренхимы (<  30%, 30–39%, 40–49%, 50–59% 
и  ≥   60%) и уровнем гликемии (R = 0,691, p  <  0,001). 
Показано, что наибольший риск гипергликемии отмеча-
ется у пациентов с  резекцией более 40% паренхимы 
железы (AUC = 0,898, p < 0,001) [6].

Особый интерес представляет развитие гиперглике-
мии у пациентов со злокачественными опухолями подже-
лудочной железы. Известно, что СД может быть первым 
проявлением рака поджелудочной железы и манифести-
рует в среднем за 2–3 года до его диагностики [11]. 
В крупном когортном исследовании, включавшем 2,3 млн 
граждан Израиля, риск диагностики рака поджелудочной 
железы в первый год после установления диагноза СД 
был значимо повышен среди как мужчин, так и женщин 
(отношение шансов 15,24 и 13,88 соответственно) [12]. 
Два других метаанализа также продемонстрировали 
повышение риска выявления рака поджелудочной желе-
зы в 5–7 раз в течение первого года после установления 
диагноза СД [13, 14]. 

Гипотеза о том, что при раке поджелудочной железы 
деструкция островков опухолевой массой приводит к раз-
витию гипергликемии, признана несостоятельной, пос-
коль ку СД возникает даже при наличии опухоли, невизуа-
лизируемой современными методами обследования [15]. 
Также известно, что после удаления части железы с опухо-
лью углеводный обмен часто улучшается [16].

Уже первые исследования, проведенные в 1990-х гг., 
показали, что при СД, обусловленном раком поджелудоч-
ной железы, отмечается выраженная инсулинорезистент-
ность [17]. Тогда же отмечено, что резекция опухоли зача-
стую способствует улучшению метаболизма глюкозы [18]. 
Последние исследования показали, что инсулинорези-
стентность может быть обусловлена пострецепторными 
дефектами действия инсулина, преимущественно связан-
ными с путями синтеза и накопления гликогена  [19]. 

 Рисунок 2.Механизм развития сахарного диабета при раке поджелудочной железы
 Figure 2. Mechanism of development of diabetes mellitus in pancreatic cancer

Рак поджелудочной железы

Дисфункция островковых клеток

Развитие сахарного диабета

Инсулинорезистентность
Изменение продукции галектина-3, S100A9, 
формирование центрального ожирения, 
пострецепторные дефекты действия инсулина

Изменение продукции адреномедуллина, ванина-1, 
TGF-β (трансформирующий ростовой фактор бета), 
MMIF (ингибирующий фактор миграции макрофагов), 
панкреатического полипептида и инкретинов
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В другом исследовании показано, что при раке поджелу-
дочной железы повышена экспрессия галектина-3, кото-
рый способствует развитию инсулинорезистентности [20]. 
Одним из ключевых факторов развития гипергликемии 
является дисфункция островковых клеток, выявлено изме-
нение морфологии островков при раке поджелудочной 
железы. Показано уменьшение плотности островковых 
клеток, уменьшение количества α- и β-клеток, а также экс-
прессии амилина по сравнению со здоровыми или боль-
ными СД 2-го типа [21]. Также есть экспериментальные 
данные, что адреномедуллин, в большом количестве 
выделяемый экзосомами опухолевых клеток, подавляет 
продукцию инсулина β-клетками [22]. 

Помимо этого, описан ряд других факторов и сигналь-
ных молекул, предрасполагающих к гипергликемии (рис. 2). 

В нашем исследовании уровень С-пептида снизился 
у всех пациентов, хотя это снижение не достигло стати-
стической значимости. При этом в группе пациентов 
со злокачественными опухолями поджелудочной железы, 
несмотря на снижение С-пептида, уровень гликемии 
натощак снизился. 

Тенденция к улучшению показателей гликемии или их 
нормализация при впервые выявленном СД у пациентов 
со злокачественными опухолями поджелудочной железы 
в послеоперационном периоде ранее была описана 
рядом авторов [23–26]. При этом впервые выявленный 
СД диагностируется у 15–20% пациентов, перенесших 
ПДР [25, 26], а при проведении ОГТТ или внутривенного 
стимулирующего теста глюкагоном распространенность 
СД и предиабета возрастает до 40% [27]. 

В группе пациентов с хроническим калькулезным пан-
креатитом, имевших до операции более высокие показа-
тели гликемии по сравнению с группой опухолей, в после-
операционном периоде отмечено повышение показате-
лей гликемии. Связано это с тем, что хронический панкре-
атит, являясь доброкачественным воспалительным про-
цессом, тем не менее ведет к постоянному повреждению 

паренхимы железы, приводящему к ее атрофии с течени-
ем времени. В хронический воспалительный процесс 
неизбежно вовлекаются и островковые клетки.

При обследовании пациентов через несколько лет 
после операции (в нашем исследовании медиана соста-
вила 24 мес. (12; 24)) отмечается значительный рост числа 
пациентов с нарушениями углеводного обмена. Если 
до операции СД был диагностирован у 11,5% пациентов, 
то после нее этот диагноз установлен у 23,6%. При этом 
при тщательном обследовании группы пациентов с нор-
могликемией или не имевших данных об уровне глюкозы 
крови выявлено, что у 60% из них присутствует СД или 
предиабет. Как и следовало ожидать, более тяжелые 
нарушения углеводного обмена отмечены в группе хро-
нического панкреатита. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные нами данные поднимают важнейший 
вопрос послеоперационного ведения пациентов после 
ПДР и согласуются с данными зарубежных исследовате-
лей. Традиционно пациентов наблюдает команда специа-
листов в составе хирурга, гастроэнтеролога и, в случае 
диагноза рака поджелудочной железы, онколога/химио-
терапевта, у которых, как правило, отсутствует насторо-
женность в отношении развития гипергликемии. Следует 
помнить, что несвоевременное выявление СД ухудшает 
не только качество жизни пациентов, но и общий прогноз, 
заболеваемость, переносимость химиотерапии. Очевидно, 
что в алгоритм послеоперационного наблюдения необхо-
димо включать регулярный контроль гликемии, HbA1c 
и проведение ОГТТ хотя бы 1 раз в год при нормоглике-
мии с целью ранней диагностики нарушений углеводного 
обмена и назначения терапии.  
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