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Можно также различать социологические теории по их преимущественной ориентации:
фундаментальные и прикладные. Первые ориентированы на решение научных проблем,
связаны с формированием социологического знания, концептуального аппарата
социоло¬гии, методов социологического исследования. Они отвечают на два вопроса:
что познается? (объект) и как познается? (метод), т. е. связаны с решением
познавательных задач. Вторые ориентированы на решение актуальных социальных
проблем, связаны с преобразованием изучаемого объекта и отвечают на вопрос: для
чего познается? Теории здесь различаются не по объекту или методу, а по той цели,
которую ставит себе социолог, решает он познавательные задачи или практические.
Задача прикладных теорий — поиск средств для достижения намечаемых обществом
практических целей, т. е. их задача — найти пути и способы использования познанных
фундаментальными теориями законов и закономерностей. Прикладные теории
непосредственно касаются определенных практических отраслей человеческой
деятельности и прямо отвечают на вопрос: для чего? — для социального развития,
совершенствования социальных отношений и т. д. Прикладной (практический) характер
социологических теорий определяется тем вкладом, который они вносят в теории, прямо
связанные с решением задач социального развития.
Признак «фундаментальности» не совпадает с признаком «теоретичности», и наоборот,
хотя второй термин часто употребляется как синоним первого: теоретическая физика,
теоретическая психология, теоретическая биология. Здесь «теоретический» означает
не только теоретический уровень научного знания в отличие от эмпирического, но и его
теоретическую, фундаментальную направленность в отличие от практической,
прикладной.
Теоретическое знание в качестве фундаментального выступает в сопоставлении с
прикладным, а не эмпирическим знанием и не исключает практической направленности.
Такие характеристики, как «практический аспект», «прикладная функция», вполне
приложимы к теоретическому уровню знания. Его антитезой является не прикладное
знание, а эмпирическое.
Таким образом, деление теорий по ориентации на фундаментальные и прикладные
достаточно условно, поскольку любая из них прямо или косвенно вносит определенный
вклад в решение и научных, и практических задач. В строгом смысле следует говорить
лишь о преимущественной ориентации той или иной теории: научной, фундаментальной
или практической, прикладной, что и дает основание для ее отнесения в ту или иную
категорию. То же относится и к эмпирическим социологическим исследованиям: они
могут быть ориентированы на решение научных проблем, например на формирование
специальной социологической теории, или практических, связанных, например, с
совершенствованием социальной структуры общества. Фактически эти два аспекта
социологического знания неразрывно связаны между собой и, будучи отнесенными к
социологии в целом, в конечном счете образуют две из ее функций: познавательную и
практическую.
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Итак, термины «фундаментальный» и «прикладной» обозначают аспект,
направленность социологического знания в це¬лом и не тождественны терминам
«теоретический» и «эмпирический», обозначающим его уровни. В первом случае
осно¬ванием деления является целевая установка, во втором — уровень абстракции.
Здесь следует отметить одно существенное обстоятельство. Деление социологических
теорий на уровни и типы по различным основаниям (по объекту, уровню абстракции,
социологической категории, подходу, методу, целевой установке и др.), т. е. построение
их типологии, а в конечном счете их обоснованной иерархии, так или иначе отражает
сложную структуру предмета социологии, способ его изображения, деления на
«уровни», «стороны», «аспекты», «сферы». Говоря иначе, вопросы структуры предмета
социологии и социологического знания тесно связаны между собой, а это, в свою
очередь, означает, что адекватное изображение предмета социологии требует
постоянного совершенствования и развития методологических концепций, связанных с
описанием структуры отображающего его знания.
Другие типы теорий. Различия между динамическими и стохастическими (от греч.
stochasis — догадка) теориями состоят в характере тех законов и процессов, которые
лежат в их основе. Динамические теории характеризуют поведение системы или
объекта строго однозначно. В основе стохастических теорий лежат статистические
законы. Эти теории описывают или объясняют поведение системы или объекта с
определенной степенью вероятности. Во-первых, стохастическое (или статистическое)
объяснение раскрывает содержание системы (объекта) в виде определенных
статистических зависимостей, которые выступают в качестве форм проявления
закономерностей, детерминирующих поведение данной системы (объекта). Этот вид
объяснения всегда включает в себя большую или меньшую степень вероятности. 
Во-вторых, стохастическое объяснение во многом зависит от теоретического анализа
изучаемого объекта. Иначе статистическое объяснение будет оторвано от общих
тенденций в развитии и функционировании данного объекта, от того механизма,
который описывается в статистических зависимостях.
Теории, описывающие изменения структуры изучаемого объекта, относятся к разряду
теорий развития, а теории, описывающие факторы стабилизации его структуры,
составляют класс теорий функционирования.
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