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В контексте системы работы с персоналом общественные организации занимают осо-
бую нишу. Среди них есть стабильные, крупные, сотрудничающие с государством орга-
низации (такие как Общественная палата РФ). Они включают в себя выборных членов
организации и постоянный персонал. Персоналу обычно уделяется мало внимания, так
как их работа не преследует коммерческих целей. Их трудовой цикл соответствует кален-
дарному плану, при этом существует ряд проблем, касающихся равномерности, регламен-
тации, интенсивности труда. Данная тема слабо изучена и актуальна для взаимодействия
с некоммерческим сектором и перспективой развития сотрудников. На основе данных об
условиях труда и развития персонала общественных организаций рассматриваются вари-
анты решения обнаруженных недоработок.

Развитием персонала уделяется много внимания среди отечественных и зарубежных
авторов. Они рассматривают элементы менеджмента[2,4,5,7], обучение персонала[12], вли-
яние денежного и нематериального стимулирования [11,14], особенности проектного труда
[15], построение долгосрочных проектных достижений[13].

Немалая доля современных материалов посвящена интерактивным методикам работы
[6], а также иным подходам к управлению персоналом.

Общественные организации обладают собственной спецификой и требуют иного под-
хода к построению работы с персоналом. В данном докладе рассматриваются особенности
трудового процесса отдела мероприятий Общественной палаты РФ в 2016 году.

Для анализа условий труда персонала была проведена комплексная диагностика со-
трудников и трудового цикла в данной организации[3,8, 9].

Результаты охарактеризовали цикл по интенсивности и выявили ряд проблем. На их
основе была построена модель трудового цикла общественной организации на примере
отдела мероприятий Общественной палаты РФ. Выявлена зависимость рабочего времени
от стадии проекта.

Исследование качества работы новичков установило наиболее эффективные каналы
приглашения работников[10], а социальное исследование обнаружило наиболее острые
проблемы в цикле работы.

По выявленным характеристикам организации сделаны выводы. Развитию работников
уделяется мало внимания. Структура отдела и принципы его управления построены на
кратковременной максимальной отдаче и не отвечают перспективам сотрудников [10].

Перечень рекомендаций для повышения эффективности трудового цикла включил в се-
бя оптимизацию рабочего времени несколькими путями, путь сокращения текучести пер-
сонала в предпроектный и постпроектный период, акцент на объективной конкретизации
KPI под проект. Предложено решение адаптационных издержек конкретного коллектива,
а также структурных особенностей.
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Новизна темы и особенность человеческих ресурсов позволяет интегрировать данные
рекомендации в широкий спектр профессиональной и научной деятельности. Однако при
реализации необходимо учитывать возможности стимулирования, организационную куль-
туру, тип отношений в коллективе и ряд других факторов.
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