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ПАМЯТИ ЛОРЕНА РЭЙМОНДА ГРЭХЭМА  
(29.VI.1933 – 15.XII.2024)

Прощальное слово 
In Memoriam

15 декабря 2024 г. на 92 году жизни 
не стало одного из титанов в мире 
науки Лорена Грэхэма – крупнейше
го историка науки, ведущего специа
листа по истории российской и со
ветской науки среди зарубежных 
исследователей.

Путь Лорена Грэхэма к лидерству 
в изучении истории науки и техники 
в России был невероятным и удиви
тельным. Он родился в городке Хай
мера на реке Уобаш в штате Индиа
на на Среднем Западе США и вырос 
в далеко не самых благоприятных ус
ловиях: его дед был шахтером, а отец 
школьным учителем, который в годы 
Великой депрессии иногда оставался 
без работы.

Благодаря трудолюбию и любви 
к чтению будущий ученый смог пос
тупить в Университет Пердью, где 
учился на химикатехнолога и од
новременно, чтобы заработать себе 
на жизнь, работал укладчиком рель
сов на железной дороге. Его одно
курсниками и друзьями были буду
щие летчикииспытатели и астронав
ты Нил Армстронг, Юджин Сернан, 
Вирджил Айвен Гриссом и Роджер 
Чаффи. В университете он встретил 
и свою жену Патрисию Альбьерг, 
ставшую крупным специалистом 
в области образования, деканом Ин
ститута Рэдклиффа и Гарвардской 

высшей школы образования, прези
дентом Фонда Спенсера. После окон
чания учебы в Пердью в 1955 г. Лорен 
служил в военноморском флоте. Он 
понял, что, в отличие от сво их дру
зей, не обладает качествами, необ
ходимыми для летчикаиспытателя 
(и будущего астронавта) – в полете 
его очаровывала не скорость самоле
та, а красота облаков. Эти и многие 
другие воспоминания описаны в его 
замечательных мемуарах «Москов
ские истории» 1.

Прослужив три года в воен
номорском флоте, будущий ученый 

1  Graham L. Moscow Stories. Bloomington, 
IN: Indiana University Press, 2006.
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поступил в Колумбийский универ
ситет в аспирантуру по русской исто
рии, где учился у Генри Л. Робертса, 
Александра Даллина, Марка Раева 
(Раеффа). Именно там он начал дело 
всей своей жизни – изучение рос
сийской и советской науки. В 1964 г. 
Грэхэм подготовил диссертацию, 
опубликованную под названием 
«Советская академия наук и Комму
нистическая партия, 1927–1932»  2. 
Работа была основана на исследо
ваниях, частично проведенных им 
в Советском Союзе в 1960–1961 гг., 
когда он участвовал в одной из пер
вых программ по научному обмену 
между СССР и США. Она была пос
вящена проблеме контроля больше
вистского государства над наукой и 
была первой, в которой анализиро
валась советизация Академии наук 
СССР и последовавшая за ней не
удачная попытка применить прин
ципы планирования к научным 
исследованиям.

После Колумбийского универ
ситета Грэхэм недолго преподавал 
в Университете штата Индиана и 
здесь впервые руководил работой 
аспиранта, а затем вернулся в Ко
лумбийский университет, где пре
подавал советскую историю. Там он 
стал научным руководителем Кен
далла Юджина Бэйлза, чья книга 
«Технология и общество при Лени
не и Сталине» 3, изданная в 1978 г., 
получила премию Герберта Бакстера 

2  Graham L. The Soviet Academy of 
Sciences and the Communist Party, 1927–1932. 
Princeton: Princeton University Press, 1967.

3  Bailes K. Technology and Society under 
Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical 
Intelligentsia, 1917–1941. Princeton: Prin ceton 
University Press, 1978.

Адамса 4. Последовавшие затем со
бытия красноречиво говорят о чело
веческих качествах Грэхэма. В конце 
1980х гг., когда Бэйлз работал над 
своей второй книгой «Наука и рус
ская культура в эпоху революций: 
В. И. Вернадский и его научная шко
ла, 1863–1945» 5, он тяжело заболел. 
Его состояние стремительно ухудша
лось, и Грэхэм мобилизовал несколь
ко фондов, чтобы собрать деньги 
на оплату помощника для прикован
ного к постели Бэйлза, который смог 
завершить работу над рукописью. 
К сожалению, этот труд был опубли
кован уже после смерти автора. Тех
ническим редактором книги стал Ду
глас Уинер, другой бывший аспирант 
Грэхэма.

Следующая значительная работа 
ученого, «Наука и философия в Со
ветском Союзе» 6, позднее перерабо
танная и вышедшая в русском пере
воде в 1991 г. 7, заложила основу для 
главной темы его последующих 
исследований: изучения влия
ния социальной, идеологической и 

4  Премия Герберта Бакстера Адамса – 
ежегодная книжная премия, учрежденная 
в 1905 г. Американской исторической ас
социацией и присуждаемая за выдающуюся 
первую книгу молодого ученого в области 
европейской истории.

5  Bailes K. Science and Russian Culture in 
an Age of Revolutions: V. I. Vernadsky and His 
Scientific School, 1863–1945. Bloomington, 
IN: Indiana University Press, 1990 (Indiana
Michigan Series in Russian and East European 
Studies).

6  Graham L. Science and Philosophy in the 
Soviet Union. New York: Alfred A. Knopf, 
1972; расширенная, обновленная и пере
работанная версия этой книги: Graham L. 
Science, Philosophy, and Human Behavior 
in the Soviet Union. New York: Columbia 
University Press, 1987.

7  Грэхем Л. Естествознание, философия 
и науки о человеческом поведении в Со
ветском Союзе. М.: Политиздат, 1991.
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политической среды на выбор ис
следовательских проблем и на то, 
как ученые подходили к их решению. 
В частности, в этой работе Грэхэм 
стремился показать, что искрен
няя приверженность некоторых уче
ных диалектическому материализму 
способствовала научным прорывам 
в физике, космогонии и других об
ластях науки. Грэхэм был сторонни
ком контекстуального, или экстер
налистского, подхода к пониманию 
механизмов научной деятельности 
(альтернативой был интерналист
ский подход) и оставался таковым 
на протяжении всей своей жизни.

Интерес начинающего исследо
вателя к различным направлениям 
в русском марксизме привел его к со
трудничеству с крупным специали
стом по русской культуре Ричардом 
Стайтсом в редактировании и изда
нии первого английского перевода 
фантастических романов А. А. Бог
данова (Малиновского) «Красная 
звезда» и «Инженер Мэн ни», опубли
кованных в 1984 г. 8 В 1978 г. Грэхэм 
начал работать в Мас сачусетском 
технологическом институте (МТИ) 
в рамках программы «Наука, техно
логия и общество», а в 1987 г. занял 
свою первую должность в Гарварде.

Другой проблемой, занимавшей 
ученого, был вопрос об использова
нии результатов научных исследова
ний и злоупотреблении ими. В кни
ге «Между наукой и ценностями»  9 
он рассматривал многие социаль
ные программы, продвигаемые во 

8  Bogdanov A. Red Star: The First Bolshevik 
Utopia. Red Star. Engineer Menni. A Martian 
Stranded on Earth / L. Graham, R. Stites 
(eds.), Ch. Rougle (trans.). Bloomington, IN: 
Indiana University Press, 1984.

9  Graham L. Between Science and Values. 
New York: Columbia University Press, 1981.

имя науки, например евгенику. Ему 
удалось показать, что национальные 
контексты и идеологические уста
новки порождали разные направ
ления в евгенике, одни из которых 
были менее зловещими, чем другие. 
Однако главный вывод книги состо
ял в том, что наука не может опреде
лять социальные ценности.

Грэхэм снова поднял эту тему 
в своей последней книге «Призрак 
Лысенко: эпигенетика и Россия» 10, 
в которой он раскрыл политизиро
ванный характер неправомерного 
использования эпигенетики некото
рыми авторами в постсоветской Рос
сии для того, чтобы ретроспективно 
доказать правоту Лысенко. Помимо 
основательного разъяснения, что та
кое эпигенетика, книга содержала 
четкий и ясный анализ биологиче
ских представлений Лысенко. Грэхэм 
прочитал все его работы и както 
в них разобрался! И ему удалось убе
дительно продемонстрировать, что 
Лысенко не предвосхитил ни эпиге
нетику, ни чтолибо иное, обладаю
щее научной ценностью.

Научные интересы Грэхэма вклю
чали вопрос о том, как различные 
национальные контексты влияют 
на организацию и эффективность 
науки и техники. Этому вопросу 
в основном посвящены четыре его 
работы: «Призрак казненного ин
женера: технология и падение Со
ветского Союза» 11, «Что мы узнали 
о науке и технике из российского 

10  Graham L. Lysenkoʼs Ghost: Epigenetics 
and Russia. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2016.

11  Graham L. The Ghost of the Executed 
Engineer: Technology and the Fall of the Soviet 
Union. Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1993; Грэхэм Л. Призрак казненного 
инженера: технология и падение Советско
го Союза. СПб.: Европейский дом, 2000.
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опыта?» 12 и связанная с ней «Наука 
в новой России: кризис, помощь, ре
формы» 13, написанная в соавторстве 
с Ириной Дежиной, а также «Сможет 
ли Россия конкурировать? История 
инноваций в царской, советской и 
современной России» 14.

«Призрак казненного инжене
ра…» – это превосходная биогра
фия инженера Петра Пальчинско
го, который искал более гуманные 
пути индустриализации и безуспеш
но выступал против гигантомании 
и бесчеловечных условий труда, ха
рактерных для сталинских проек
тов (особенно Днепрогэса), запла
тив за это своей жизнью. Но пред
ложенный им путь был отвергнут. 
Грэхэм отметил, что, к сожалению, 
сталинская модель развития все еще 
жива, примером чему является пло
тина «Три ущелья» в Китае. Большую 
помощь в проведении исследований 
для книги оказал Слава Герович 15, 
который на тот момент был аспи
рантом Грэхэма, а в настоящее вре
мя преподает математику в Массачу
сетском технологическом институте.

12  Graham L. What Have We Learned about 
Science and Technology from the Russian 
Experience? Stanford, CA: Stanford University 
Press, 1998.

13  Graham L., Dezhina I. Science in the New 
Russia: Crisis, Aid, Reform. Bloomington, IN: 
Indiana University Press, 2008; Дежина И. 
Грэхэм Л. Наука в новой России: кризис, 
помощь, реформы. РостовнаДону: Изд
во ЮФУ, 2009.

14  Graham L. Lonely Ideas: Can Russia 
Compete? Cambridge, MA: MIT Press, 2013; 
Грэхэм Л. Сможет ли Россия конкуриро
вать? История инноваций в царской, со
ветской и современной России. М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2014.

15  Вячеслав Александрович Герович – 
российский и американский историк на
уки, в 1992–2003 гг. – научный сотрудник 
ИИЕТ РАН.

В книге «Что мы узнали о науке 
и технике из российского опыта?», 
в основу которой легли Кендаллов
ские лекции, прочитанные Грэмом 
в 1995–1996 гг. в Стэнфорде, автор 
возражал против «сильной» про
граммы социального конструктивиз
ма, утверждая, что наука является не 
только социальным конструктом, но 
и результатом изучения реального 
мира. Он рассматривал вопрос о том, 
что приносит больший вред науке – 
политические репрессии или отсут
ствие финансирования, – и вернулся 
к вопросу о различных моделях раз
вития, высказав предположение, что 
развитие более гуманно, когда народ 
осуществляет определенный кон
троль над технологиями через по
средство контролирующих органов 
и общественных организаций. В це
лом все эти лекции представляют со
бой блестящий пример лекторского 
искусства.

«Наука в новой России», написан
ная в соавторстве с Дежиной, вы
росла из одной лекции предыдущей 
книги, в которой обсуждался вопрос, 
способна ли российская наука ре
формировать саму себя. В книге ис
следовался вопрос о том, как провал 
попыток глубоких экономических 
преобразований в России после па
дения коммунистического режима 
способствовал сохранению особого 
статуса Академии наук и ее учрежде
ний и помешал развитию более ди
намичной и менее масштабной сис
темы научных исследований в уни
верситетах. Книга была написана 
в то время, когда ученый активно 
участвовал в программе «Фундамен
тальные исследования и высшее об
разование в России», направленной 
на создание в стране исследователь
ских университетов. На момент ее 
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написания Грэхэм испытывал сме
шанные чувства по поводу будущего 
российской науки. Он отмечал, что 
наука выжила, но при этом призна
вал, что «советская система во мно
гом все еще с нами». И все же, оста
ваясь оптимистом, он упорно стре
мился помогать реформированию 
образования в России.

В книге «Сможет ли Россия кон
курировать?» Грэхэм попытался 
раскрыть причины, которые пре
пятствуют России в ее стремлении 
к модернизации и конкурентоспо
собности в мировой экономике. Он 
четко разделил эти причины на семь 
основных категорий: установки, по
литический строй, социальные ба
рьеры, правовая система, эконо
мические факторы, коррупция и 
преступность, а также организация 
образования и научных исследова
ний, о чем он писал в других рабо
тах. Книга представляет собой кон
кретную дорожную карту, которая 
помогает понять исторически повто
ряющиеся проблемы России и прео
долеть их. Во всех своих научных ра
ботах Грэхэм изучал проблемы науки 
и техники в Советском Союзе и Рос
сии не только с исследовательскими 
целями, но и для того, чтобы найти 
путь их решения. Он хотел, чтобы 
граждане России жили счастливой, 
процветающей и наполненной жиз
нью, и направлял свои знания и по
нимание на достижение этой цели.

Из работ, посвященных науке, 
остается обсудить книгу «Имена бес
конечности. Правдивая история о ре
лигиозном мистицизме и матема
тическом творчестве», написанную 
в соавторстве с ЖаномМишелем 

Кантором  16. Вместе с соавтором 
Грэхэм снова уделяет особое внима
ние контексту. Математики, принад
лежащие к мистическому направ
лению христианского богословия, 
признанному ересью, сделали зна
чительный вклад в теорию множеств, 
что было связано с их философскими 
и теологическими воззрениями. По
мимо прочего, книга показывает, на
сколько свободно ученый разбирался 
в сложных вопросах математики. Эта 
книга, как и прочие его работы, пора
жает широтой познаний в различных 
вопросах физики, химии, молекуляр
ной биологии, космогонии и в других 
областях науки.

Помимо научных книг, следует  
также упомянуть буклет «Москва 
в мае 1963 г.: образование и кибер
нетика: взаимообмен советскими и 
американскими идеями, касающи
мися образования, программирован
ного обучения, кибернетики и чело
веческого разума» 17, подготовленный 
совместно с Оливером Колдуэллом, 
сборник «Функции и применение 
истории научных дисциплин» 18 под 

16  Graham L., Kantor J.-M. Nam
ing Inf i nity: A True Story of Religious 
Mysticism and Mathematical Creativ
ity. Cambridge, MA: Harvard Universi
ty Press, 2009; Грэхэм Л., Кантор Ж.-М.  
Имена бесконечности: правдивая история 
о религиозном мистицизме и математиче
ском творчестве. СПб.: Издво Европейско
го унта в СанктПетербурге, 2011.

17  Caldwell O. J., Graham L. Moscow in 
May 1963: Education and Cybernetics: An 
Interchange of Soviet and American Ideas 
Concerning Education, Programed Learning, 
Cybernetics, and the Human Mind. Washington: 
U. S. Department of Health, Education, and 
Welfare, Office of Education, 1964.

18  Functions and Uses of Disciplinary Histories /  
L. Graham, W. Leperies, P. Weingart (eds.) 
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1983 
(Sociology of the Sciences. Vol. 7).
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редакцией Лорена Грэхэма, Воль
фа Лепениса и Петера Вейнгарта, а 
также книгу «Наука в России и Со
ветском Союзе: краткая история» 19, 
выросшую из курса лекций, которые 
Грэхэм читал в МТИ, и вышедшую 
на русском языке в переводе Геро
вича в 1998 г. под названием «Очер
ки истории российской и советской 
науки». По предложению Славы Ло
рен согласился сделать эту книгу до
ступной онлайн в виде pdfфайла, 
имея в виду прежде всего студентов 
в России. Кроме того, под редакци
ей Грэхэма вышел сборник «Наука и 
советский общественный строй» 20.

Грэхэм опубликовал три книги 
об острове ГрандАйленд на озере 
Верхнее, где они с женой проводи
ли летние месяцы. В книге «Лицо 
в скале: повесть об [индейце] чип
пева с ГрандАйленда» 21 он расска
зал о сложной истории североамери
канских индейцев чиппева и после
дующих отношениях между белыми 
людьми и коренными американца
ми. Предки жены Грэхэма были тес
но связаны с Верхним полуостро
вом – северной частью штата Мичи
ган. Полученная от них информация 
и документы позволили деликатно 
воссоздать прошлое чиппева в этой 
книге. В книге «Смерть на маяке: 

19  Graham L. Science in Russia and the 
Soviet Union: A Short History. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1993 (Cambridge 
Studies in the History of Science); Грэхэм Л. 
Очерки истории российской и советской 
науки. М.: ЯнусК, 1998.

20  Graham L. Science and the Soviet Social 
Order. Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1990 (Massachusetts Institute of 
Technology. Program in Science, Technology 
and Society. Iss. 6).

21  Graham L. A Face in the Rock: The Tale 
of a Grand Island Chippewa. Berkeley; Los 
Angeles; London: University of California 
Press, 1995.

загадка ГрандАйленда»  22 Грэхэм 
попытался разгадать тайну убийства, 
произошедшего на ГрандАйлен
де в далеком прошлом. Кроме того, 
Грэхэм вместе с Кэтрин Дж. Карл
сон выпустили справочник «Гранд 
Айленд и его семьи, 1883–2007»  23. 
В 2000 г. Мичиганское историческое 
общество наградило Лорена преми
ей Фолло.

Грэхэм был не только ученым. Он 
был активистом, одним из пионеров 
народной дипломатии. Он пытался 
наводить мосты между учеными – 
естественниками и гуманитариями, 
между научными сообществами и, 
что самое важное, между Соединен
ными Штатами и СССР. Он близко 
к сердцу принимал проблему изо
ляции советского научного сообще
ства и активно пытался помочь пре
одолеть ее.

В период перестройки и полити
ки гласности, проводившихся Миха
илом Горбачевым, Грэхэму удалось 
убедить руководство Фонда Джона и 
Кэтрин Макартуров профинансиро
вать масштабную программу «Наука 
и техника с человеческим лицом» – 
серию из двенадцати советскоаме
риканских конференций, посвящен
ных различным вопросам науки и 
техники, таким как биомедицинская 
этика, рост движений противников 
науки и техники, политика в области 
охраны окружающей среды, наука и 
социальная справедливость и др. 
Предполагалось, что это будут круп
ные форумы, поочередно проводи
мые в СССР и США (в последнем 

22  Graham L. Death at the Lighthouse: 
A Grand Island Riddle. Traverse City, MI: 
Arbutus Press, 2013.

23  Carlson K., Graham L. Grand Island and 
its Families, 1883–2007. Munising, MI: Grand 
Island Association, 2007.
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случае в основном в МТИ). В ре
зультате эти мероприятия прошли 
с огромным успехом, в чем нема
ловажную роль сыграл широкий 
круг друзей и коллег Грэхэма в обе
их странах, включая двух его друзей 
Александра Николаевича Яковлева и 
Ивана Тимофеевича Фролова, впо
следствии вошедших в состав Полит
бюро ЦК КПСС, а также Николая 
Николаевича Воронцова – биолога, 
ставшего первым и единственным 
министром природопользования и 
окружающей среды СССР. Орга
низации, с которыми ученый тесно 
сотрудничал в Советском Сою зе, 
включали Институт истории есте
ствознания и техники в Москве и 
его ленинградский (санктпетер
бургский) филиал, а также Ленин
градский (СанктПетербургский) 
государственный университет, ди
ректоров и научных сотрудников ко
торых Грэхэм знал много лет. Одна 
из конференций произвела настоль
ко сильное впечатление на Эверетта 
Мендельсона – гарвардского про
фессора и редактора Journal of the 
History of Biology, что он отдал до
кладам, представленным на конфе
ренции в Москве, целый выпуск под 
названием «Окружающая среда в ус
ловиях кризиса» 24.

В конце 1991 г. Грэхэм сыграл важ
нейшую роль в запуске программы 
«Инициативы Фонда Макартуров 
в независимых государствах бывше
го Советского Союза» с целью «спо
собствовать переходу к гражданско
му и демократическому обществу, 
а также интеграции общества в гло
бальное сообщество». Грэхэм опре
делял основные направления дея
тельности этой программы и уделял 

24  Journal of the History of Biology. 1992. 
Vol. 25. No. 3.

ей много времени в Москве в пер
вый год ее функционирования. Он 
также активно участвовал в работе 
Фонда Сороса, о чем написал в сво
их воспоминаниях.

Грэхэм также был интеллектуаль
ным лидером программы «Фунда
ментальные исследования и высшее 
образование в России», которая про
работала примерно пятнадцать лет и 
финансировалась фондами Макар
туров и Карнеги с американской 
стороны, а также российским прави
тельством. Написанная ранее работа 
ученого, посвященная разобщенно
сти научных исследований и образо
вания в СССР, послужила главным 
источником вдохновения для этой 
абсолютно новаторской программы, 
нацеленной в будущее. Она была на
столько успешной, что ее принципы 
воплотились в официальных рос
сийских инициативах, направлен
ных на модернизацию университет
ского образования и исследований. 
В этой программе, сыгравшей боль
шую, пока еще недооцененную роль 
в формировании новой образова
тельной политики, Грэхэм работал 
вместе с Герсоном Шером и Харли 
Балзером, и ее реализация осущест
влялась через организацию Фонд 
гражданских исследований и разра
боток (CRDF Global), основанный 
Шером. За свою жизнь Грэхэм при
езжал в СССР и Россию 100 раз.

Глубоко преданный принципам 
справедливости, ученый выражал 
солидарность с еврейскими «отказ
никами» в Советском Союзе, несмо
тря на то, что это могло поставить 
под угрозу его будущие исследова
ния, и поддерживал молодых уче
ных и в России, и в США. Его щед
рость распространялась также на 
эмигрировавших советских ученых 
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и аспирантов, которых он брал под 
свое крыло и находил для них фи
нансовую поддержку. Он даже убе
дил соответствующие фонды опла
тить проезд в США для семи совет
ских аспирантов, чтобы они смогли 
участвовать в конференциях Обще
ства истории науки, стремясь по
мочь им включиться в это профес
сиональное объединение. В 2006 г. 
он передал значительную часть сво
ей библиотеки в дар Европейскому 
университету в СанктПетербурге, 
а также в каждый свой приезд дарил 
книги Институту истории естество
знания и техники РАН в Москве и 
его санктпетербургскому филиалу. 
Глубоко порядочный, остроумный, 
добрый и чрезвычайно интеллекту
ально любознательный человек, он 
был любим и уважаем советскими и 
российскими коллегами за умение 
оригинально мыслить, новаторские 
интерпретации и сильные аналити
ческие способности – и был так же 
любим и ценим сотнями друзей и 
коллег по всему миру. Что особенно 
важно, в своей научной деятельности 
он не руководствовался ничем иным, 
кроме как интеллектуальным любо
пытством и доброй волей.

Хотя Грэхэм, по сравнению с дру
гими учеными, был научным руково
дителем не слишком большого числа 
будущих обладателей степени Ph. D., 
он заботился о тех, кого настав
лял, воодушевляя и поддерживая их 
в стремлении к успеху. Он возлагал 
на них большие надежды и побуждал 
тех, кого он учил, постоянно углуб
лять свои знания. Он служил для 
них примером. В число его учеников 
входили Кендалл Ю. Бэйлз (Кали
форнийский университет, ЛосАн
джелес), Нэйтэн Брукс (Университет 

НьюМексико), Слава Герович 
(MTИ), Майкл Гордин (Принстон
ский университет), Карл Холл (Цен
тральноЕвропейский университет), 
Пол Р. Джозефсон (Колледж Кол
би), Линда Лубрано (Американский 
университет), Джеймс М. Свонсон, а 
также Дуглас Р. Уинер (Аризонский 
университет).

В 1996 г. Общество истории науки 
наградило Грэхэма престижной на
градой – медалью Джорджа Сартона. 
Ученый был членом Американско
го философского общества, Амери
канской академии искусств и наук, 
Российской академии естественных 
наук, Ассоциации славянских, вос
точноевропейских и евразийских 
исследований и других организаций. 
В 2012 г. на торжественной церемо
нии в Москве он был награжден по
четным знаком ИИЕТ РАН «За вклад 
в историю науки и техники». Его 
книги опубликованы на английском, 
итальянском, немецком, русском, 
испанском, французском, японском, 
греческом, персидском, корейском и 
китайском языках.

Уход Лорена Грэхэма оставил ог
ромную пустоту по обе стороны Ат
лантического океана – да и во всем 
мире. Дорогой друг и коллега, всем 
нам будет очень, очень не хватать 
ваших книг, ваших знаний, вашего 
авторитета.
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