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Аннотация. В статье анализируется феномен «организованная общность работников». Отмеча-

ется, что действующее трудовое законодательство не оперирует таким термином, как «трудовой коллек-

тив». Перечисляются коллективные права, закрепленные в Трудовом кодексе РФ за работниками, в том числе: 

право на объединение для защиты трудовых права, забастовка как право на самозащиту, право на ведение кол-

лективных переговоров и другие. Констатируется, что реализация коллективных прав, закрепленных за работ-

никами, требует слаженных и согласованных действий, которые влекут за собой появление организованной 

общности работников. Предлагается классификация организованной общности работников на простую и 

сложную. Выделяются и описываются признаки организованной общности работников.   Делается вывод о том, 

что организованной общностью работники становятся коллективным субъектом правоотношений в тех слу-

чаях, когда, в рамках коллективной реализации трудовых прав предпринимают действия к избранию предста-

вительных органов и формально закрепляют их компетенцию (документально оформляют свое волеизъявление).   
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Введение.  

Изменение, происходившие в соци-

ально-экономической формации на постсовет-

ском пространстве в 90-е годы прошлого столе-

тия, повлекли за собой появление новой норма-

тивно-правовой базы регулирования обществен-

ных отношений, в том числе в сфере труда. За-

крепление иных принципов правового регулиро-

вания предопределили контуры будущего право-

вого регулирования. Одной из особенностей тру-

дового законодательства на современном этапе 

является отсутствие легальной дефиниции «тру-

довой коллектив» в законе.  

Как пишет С.Ю. Фильчакова, многие 

страны СНГ, в числе которых и Российская Феде-

рация, к сожалению, вообще отказались от ис-

пользования такого термина, как «трудовой кол-

лектив», и настоящая тенденция, по её мнению, 
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связана с переходом к рыночной экономике и уси-

лением правового положения работодателей и 

предпринимателей на рынке труда и в социально-

трудовой сфере [14, с. 108]. 

Обсуждение.  

Одной из актуальных проблем право-

вого регулирования трудовых отношений явля-

ется определение правового положения и уста-

новление правового статуса общности работни-

ков. Без общности работников не мыслится наём-

ный труд на предприятии, потому что именно ра-

ботники, их труд и результаты труда занимает 

центральное место в процессе производства.   

Анализ нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу трудовых отношений, поз-

воляет установить, что общность работников в 

определенных законом случаях относятся к числу 

коллективных субъектов трудовых правоотноше-

ний. Так, за работниками закреплены ряд трудо-

вых прав, предполагающих коллективную форму 

их реализации, к которым, в частности, относятся:  

- право на объединение в союзы для за-

щиты трудовых прав и свобод, законных интере-

сов; 

- право на участие в управлении органи-

зацией; 

- право на ведение коллективных перего-

воров и заключение коллективного договора;  

- право на разрешение коллективных 

трудовых споров;  

- право на коллективную форму самоза-

щиты работников (забастовка) [13].  

Коллективная форма реализации таких 

прав, в свою очередь, требует от работников опре-

деленной степени организации и формализации 

деятельности. К примеру, право на забастовку в 

международных отношениях интерпретируется 

как неотъемлемая часть свободы объединения и 

реализация права организовывать свою деятель-

ность [11, c. 139–142].  

Следовательно, по одиночке или раз-

дельно забастовка не может быть организована, 

поскольку требует слаженных действий от всех 

работников, а решение об объявлении забастовки 

принимается собранием (конференцией) работни-

ков и формально выражено, т.е. обладает тексту-

альной формой. 

Для коллективной реализации перечис-

ленных трудовых прав будет характерна стадий-

ность.  Прежде чем коллективное право будет ре-

ализовано, требуется, чтобы общность работни-

ков объединилась и выразила свою волю на реа-

лизацию соответствующего права, что будет сви-

детельствовать уже об организованном характере 

настоящей общности.   

Воля работников может быть выражена 

путем прямого голосования или избрание посто-

янно действующего представительного органа ра-

ботников, который в дальнейшем будет представ-

лять и защищать интересы работников.  

Думается, что не всякая общность работ-

ников может выступать в качестве коллективного 

субъекта права, а только та, которая определен-

ным образом организована и имеет степень фор-

мальной выраженности.  

Иными словами, общность работников 

будет являться коллективным субъектом права в 

том случае, если работники предпринимает к этом 

конкретные действия. Как пишет В.В. Лазор: 

«…В результате совместной, целенаправленной, 

организованной деятельности определенного 

числа работников, возникает качественно иной 

субъект права трудового права, который по своей 

структуре является сложным коллективным субъ-

ектом…» [6, с. 31]. 

Организованную общность работников, 

на наш взгляд, можно классифицировать на про-

стую и сложную.  

К простой организованной общности ра-

ботников относится такое объединение работни-

ков, которое не имеет представителя или посто-

янно действующего органа самоуправления, и во-

просы защиты своих интересов решает через ре-

ферендум (прямое голосование) путем созыва об-

щего собрания (конференции) работников.  

Сложная организованная общность ра-

ботников, как нам видится, характеризуется нали-

чием постоянно действующего представителя или 

органа самоуправления, которым, например, вы-

ступает первичная профсоюзная организация [1, 

с. 14], или иные альтернативные формы предста-

вительства (совет трудового коллектива, совет 

молодежи, совет или клуб женщин, производ-

ственный совет и др.). 

Для организованной общности работни-

ков как коллективного субъекта трудовых право-

отношений будут характерны следующие при-

знаки.   

Во-первых, организованная общность 

работников является объединением людей. К при-

меру, ещё Аристотель в своих трудах указывал на 

то, что человек есть «существо общественное» [2, 

с. 379], проживающее не разрознено, а вместе, и 

выполняющее определенную функцию. Общ-

ность работников, таким образом, представляет 
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собой объединение, где каждый участник выпол-

няет трудовую функцию, согласовывая свою дея-

тельность с другими.  

Во-вторых, организованная общность 

работников – это объединение работников. Без 

соответствующего статуса физическое лицо не 

может быть отнесено к данному коллективному 

субъекту.  

Физическое лицо приобретает статус ра-

ботника в том случае, когда осуществляет трудо-

вую деятельность, имеющую правовое оформле-

ние у конкретного работодателя. Наличие оформ-

ленных отношений между работником и работо-

дателем в виде трудового договора свидетель-

ствует об устойчивой правовой связи. Кроме 

этого, работник, который трудится у конкретного 

работодателя, со временем начинает осознавать 

свои интересы, лежащие в сфере труда и потреб-

ность в их представлении и защите, например га-

рантии достойных условий труда.     

В-третьих, организованная общность ра-

ботников предполагает добровольность участия в 

ней. Физические лица, работающие по трудовому 

договору у работодателя, могут представлять не-

кую неорганизованную общность работников, ко-

торая в литературе именуется аморфной массой 

работников [8, c. 162]. В том случае, когда работ-

ники организуются для реализации своих коллек-

тивных прав, такая аморфная масса работников 

преобразуется в организованную общность. При 

этом участие в последней является сугубо добро-

вольным.    

Объединяясь с другими работниками, 

лицо осознает свой выбор, идентифицируя себя с 

последней. В таком случае, можно вести речь о 

правовой идентификации или идентичности лица 

с организованной общностью работников.  

Ю.А. Дроздова и Ж.С. Мартинсон ука-

зывают на то, что для любой социальной общно-

сти важно чувство идентичности и, самое глав-

ное, интенсивные взаимодействия между субъек-

тами [3, c. 88]. Важно отметить, что деятельность 

(вид совершаемой деятельности), сама по себе, 

уже является фактором идентификации. Схо-

жесть деятельности объединяет людей и высту-

пает мощным фактором интеграции. Интенсив-

ное взаимодействие между работниками наблю-

дается, например, при ведении коллективных пе-

реговоров, когда протекает процедура избрания 

                                           
1 Участники корпоративных отношений совместно мо-

делируют будущий образ действий иди, другими сло-

вами, формируют в своем сознании цель-модель – 

представителя работников. Благодаря идентично-

сти организованная общность работников обла-

дает признаками коллективности и действует как 

единое целое.  

Правовая идентичность, как считает Е.В. 

Резников, представляет собой состояние чело-

века, при котором последний не только включен в 

роль члена какой-либо социальной группы, но и 

придает этому факту высокую значимость и осо-

знает данный факт, как важное качество собствен-

ной личности [12, с. 12]. Поэтому специфика пра-

вовой идентичности заключается в её проявлении 

через правоотношения, в том числе путем участия 

в организованной общности работников.  

Организованная общность работников 

как коллективный субъект права обладает це-

лями, достижение которых осуществляется сов-

местными действиям, требующими единства дея-

тельности и воли, что влечет за собой, как указы-

вает Н.И. Исаева, осознание себя частью некого 

целого, способного к юридическому самоопреде-

лению посредством освоения предлагаемых дей-

ствующим законодательством оснований [5, c. 

176]. Ключевым моментов в правовой идентично-

сти работников является осознание человеком 

себя частью объединения работников и придание 

этому факту определенной значимости.  

В-четвертых, организованная общность 

работников как коллективный субъект права яв-

ляется не случайным или временным объедине-

нием граждан, а устойчивым и постоянным, кото-

рое формируется не стихийно под воздействием 

случайных факторов, а благодаря постоянству ин-

тереса (осуществление трудовой деятельности) и 

общей (единой)1 цели у работников [7, c. 57]. 

Как отмечает Н.И. Матузов, коллектив-

ными субъектами могут признаваться «… лишь 

более или менее значительные, устойчивые по-

стоянные образования, которые характеризуются 

единством воли и цели, а также определенной 

внутренней организацией» [10, c. 519].  

Интересом работников является соблю-

дение их права и свобод, создание благоприятных 

условий трудовой деятельности, достойная 

оплата труда, соблюдение трудовых гарантий. 

Интерес предопределяет цели, которые пресле-

дуют работники, и объединяются последние для 

достижения общих (единых) целей, которыми яв-

ляются реализация коллективных трудовых прав 

«идеальный образ предполагаемого результата, на до-

стижение которого направлена деятельность».  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 2025. №4 (апрель) 

/HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. №4 (april) 

юридические науки 

law sciences 

 

____________________________________ 
 
© Пархоменко А.Г., Дружинин Г.В., 2025 

работников, направленная на повышение каче-

ства производительности наемного труда.  

Именно общая цель влияет на структуру 

организации объединения работников, поскольку 

реализация коллективных прав, как было отме-

чено ранее, требует более сложной системы орга-

низации деятельности трудового коллектива. 

Цель для участников организованной общности 

работников является осознаваемой потребность, 

которую участники удовлетворяют с помощью 

совместных действий. Признак наличие общей 

цели позволяет отличить её от иных социальных 

общностей и объединений, образуемых исключи-

тельно для достижения индивидуальных целей 

объединившихся (очереди в магазинах, совокуп-

ность пассажиров в городском транспорте, сово-

купность зрителей в театре и т.п.) [9, c. 22-23]. 

Соответственно, интерес работников как 

разновидность законного интереса, благодаря 

своему постоянству, выступает одним из цен-

тральных элементом в вопросах организации 

труда и движущей силой, определяющей направ-

ления развития организованной общности работ-

ников. 

В-пятых, организованная общность ра-

ботников обладает определенной степенью орга-

низации, которая проявляется в наличии предста-

вителей.  

Институт представительства относится к 

межотраслевым правовым институтам, в силу 

чего общественные отношения, возникающие 

между работниками и их представителями, подле-

жат регулированию как несколькими отраслями: 

трудовым, гражданским и гражданским процессу-

альным правом. 

Следует отметить, что цели института 

представительства работников гармоничны с це-

лями трудового законодательства, поэтому пред-

ставители работников преследуют цель обеспече-

ния установленных трудовым законодательством 

государственных гарантий в сфере труда, а 

именно: защиту прав и интересов работников. 

Можно утверждать о социально-ориентирован-

ном характере представительства в трудовом 

праве, что выступает его отличительной чертой 

[4, c. 8]. Защита при этом подразумевает не только 

участие представителей работников в коллектив-

ном трудовом споре, но и представление интере-

сов в социальном партнерстве в ходе ведения кол-

лективных переговоров. 

 Жизнь трудового коллектива не ограни-

чивается только лишь процессом производства, 

возникают иные социальные вопросы, решение 

которых повышает производительность труда: 

оплаты труда, установления повышенных льгот и 

расширенных гарантий, организации досуга ра-

ботников, компенсация расходов на отдых со сто-

роны работодателя и пр. Поэтому важно участие 

коллектива через своих представителей в реше-

нии обозначенных социальных вопросов. 

Заключение.  

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать следующие выводы. 

В трудовом законодательстве закреп-

лены ряд права, принадлежащие работникам, 

предусматривающие исключительно коллектив-

ную форму их реализации (право на объединение 

в союзы для защиты трудовых прав и свобод, за-

конных интересов; право на участие в управлении 

организацией: 

- право на ведение коллективных перего-

воров и заключение коллективного договора;  

- право на разрешение коллективных 

трудовых споров;  

- право на коллективную форму самоза-

щиты), что требует от настоящих субъектов про-

явление инициативы и организованности в их де-

ятельности.  

Организованной общностью работники 

становятся коллективным субъектом права в тех 

случаях, когда, в рамках коллективной реализа-

ции трудовых прав, они предпринимают действия 

к избранию представительных органов и фор-

мально закрепляют их компетенцию (докумен-

тально оформляют свое волеизъявление).   

Организованную общность работников, 

на наш взгляд, можно классифицировать на про-

стую и сложную.  

К простой организованной общности ра-

ботников относится такое объединение работни-

ков, которое не имеет постоянного представителя 

и вопросы защиты своих интересов решает путем 

прямого голосования через созыв общего собра-

ния (конференции) работников.  

Сложная организованная общность ра-

ботников характеризуется наличием постоянно 

действующего представителя или органа само-

управления, которым, может быть, например, 

первичная профсоюзная организация или иные 

альтернативные формы представительства (совет 

трудового коллектива, совет молодежи, совет или 

клуб женщин, производственный совет и др.). 
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