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Алвин Плантинга (р. 1932) является классиком аналитической философии религии.
Корпус его работ можно разделить на несколько тематических блоков: естественная тео-
логия, естественная атеология, реформатская эпистемология и публицистические тексты.

Философия Алвина Плантинги весьма многогранна. С одной стороны, это защита ре-
лигии от аргументов, имеющих атеологическую направленность. С другой стороны, это
доказательство рациональности религиозной веры. С третьей, это борьба с позитивист-
ским наследием. С четвертой, это решение собственных теологических проблем, напри-
мер, проблемы природы Бога. Плантинга является поборником христианской веры в том
смысле, что отвечает на атеологические аргументы, используя инструментарий современ-
ной логики, защищая свободу воли, обосновывая наличие зла в мире. Кроме того, он
создает свой модальный онтологический аргумент, который призван продемонстрировать
возможность рационального доказательства наличия Бога [Плантинга 1993].

К числу главных целей философии Алвина Плантинги следует отнести доказатель-
ство рациональности религиозной веры и возрождение христианской философии. В се-
редине XX века в философии господствовал логический позитивизм, центральное звено
которого, известное как критерий верификации, исключало всякие утверждения о Боге
из числа осмысленных. Плантинга назовет его наследие «головами гидры логического
позитивизма». Одной из них он считал натурализм, против которого им был выдвинут
эволюционный аргумент. Другой – «творческий антиреализм: теорию, согласно которой
познавательные способности человека в первую очередь ответственны за то, каким наш
мир является [Плантинга 2014].

Обе «головы» несовместимы, по мнению Плантинги, с христианством, но остаются
популярным и востребованным наследием логического позитивизма в интеллектуальном
мире, Плантинга призывает христианских философов обратить внимание на то, как эти
проекты соотносятся с христианской мыслью [Плантинга 2014].

Другой важной и самой известной частью философии Алвина Плантинги является про-
ект реформатской эпистемологии. Его можно разделить на негативную и позитивную ча-
сти. Во-первых, это доказательство самореференциальной противоречивости и ложности
классического эпистемологического фундаментализма. Во-вторых, это выявление подлин-
ных критериев рациональности некоторого убеждения и доказательство их применимости
к религии [Plantinga 2000].

Роль творчества Алвина Плантинги в философии религии может быть замечена по
всем направлениям его деятельности. Его онтологический аргумент стал еще одним в
ряде попыток доказать существование Бога, используя модальную логику. Плантинга,
таким образом, внес свой вклад в дискуссию, отличным образом от других отвечая на
традиционные таким аргументам возражения и выстраивая иную онтологию.

Вопрос о рациональности веры был общим местом аналитической философии во второй
половине XX века, но именно Плантингой были сформулированы тезисы эпистемологи-
ческого фундаментализма. Эволюционный аргумент против натурализма также никем не
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высказывался ранее. То есть значение Алвина Плантинги для философии состоит в том,
что он первым артикулировал ряд идей, которые по-прежнему остаются актуальными.
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