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Аннотация. Для будущего ИТ-специалиста актуально умение работать в команде согласно гибкой методологии раз-
работки программных продуктов. Обсуждается возможность организации деятельности будущих ИТ-специалистов с 
использованием технологии составления бэклога, относящейся к гибкой методологии скрам. Предложен алгоритм 
подготовки студентов к составлению бэклога проекта, включающий этапы, на которых студенты делятся на команды, 
конкретизируют бэклог продукта, приоритизируют задачи в бэклоги спринтов, разрабатывают и представляют версии 
программного продукта, осуществляют рефлексию полученных результатов. 
Ключевые слова: будущий ИТ-специалист, гибкая методология разработки программного продукта, скрам, бэклог 
продукта, спринт, бэклог спринта, командная работа, целеполагание, навыки планирования деятельности.

Nadezhda V. Buzhinskaya
Nizhny Tagil State Socio-pedagogical Institute (branch) of Federal State Autonomous Educational Institution “Russian State Vocational 
Pedagogical University”, Nizhny Tagil, Russia, nadezhda_v_a@mail.ru

Elena S. Vaseva
Nizhny Tagil State Socio-pedagogical Institute (branch) of Federal State Autonomous Educational Institution “Russian State Vocational 
Pedagogical University”, Nizhny Tagil, Russia, e-s-vaseva@mail.ru

CREATING A BACKLOG OF A SOFTWARE PRODUCT 
AS A METHOD OF PREPARING A FUTURE IT SPECIALIST 
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Abstract. According to the agile software development methodology, the ability to work in a team for developing software 
products is relevant for a future IT specialist. The possibility of organizing the activities of future IT specialists using the technology 
of compiling a backlog related to the Scrum methodology is discussed. An algorithm for preparing students for compiling a project 
backlog is proposed, including the stages at which students are divided into teams, specify the product backlog, prioritize tasks 
in sprint backlogs, develop and present versions of the software product, and reflect on the results obtained.
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и готовность специалиста быстро и качественно 
решать задачи профессиональной деятельности 
в режиме реального времени являются гаранти-
ей его конкурентоспособности и успешности в 
условиях развития цифровой экономики. Вос-
требованность специалистов, способных реаги-
ровать на изменяющиеся условия деятельности, 
получать при этом положительный результат, 
приводят к необходимости пересмотра требова-
ний к подготовке специалистов ИТ-сферы. Не-
обходимо уже в ходе обучения сформировать 
у будущих специалистов практические навыки 
эффективной командной работы над проектом, 
планирования деятельности с учетом принци-
пов гибких методологий разработки программ-
ного обеспечения [3–5].

Стремительное развитие рынка программно-
го обеспечения, создание новых экосистем, ор-
ганизация диалога гражданина с государством 
посредством цифровых технологий, обеспече-
ние рабочих мест специалистов современными 
технологиями – все это является тенденциями 
цифровой трансформации экономики [1]. В ус-
ловиях развития цифровой экономики акценти-
руется внимание не только на уровень знаний и 
умений специалистов в области ИТ-технологий, 
но и на таких пяти важнейших компетенциях, 
как коммуникация и кооперация в цифровой 
среде, саморазвитие в условиях неопределенно-
сти, креативное мышление, управление инфор-
мацией и данными, критическое мышление в 
цифровой среде [2]. Следовательно, способность 
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Основные принципы гибкой методологии 
скрам заключаются в самоорганизации, соответ-
ствующей текущему положению планировании 
деятельности, составлении бэклога продукта, 
определении приоритетности каждой задачи с 
учетом полученных на данный момент результа-
тов, изменяющихся условий заказчиков, требо-
ваний рынка программного обеспечения. Бэклог 
продукта представляет собой список задач, разде-
ленных по ценностным характеристикам. С повы-
шением ценности задачи увеличивается количе-
ство членов в команде, которые над ней работают 
в данный момент времени [6]. Бэклог продукта 
необходим для выделения тех характеристик про-
дукта, которые интересны потребителям именно в 
данный момент времени. Выделение этих характе-
ристик позволит обеспечить конкурентоспособ-
ность товара на рынке программного обеспече-
ния, т. к. скорость вывода продукта на рынок тре-
бует сокращать все стадии жизненного цикла [7]. 
С одной стороны, современный ИТ-специалист 
не сможет составить план своей деятельности, 
не учитывая требования к программному про-
дукту со стороны заказчика или потребителей. 
С  другой стороны, невозможно сразу реализо-
вать все требования, их необходимо разбить на 
отдельные группы и учитывать их выполнение 
как показатель завершенности того или иного 
этапа, который влияет на планирование следую-
щего. Следовательно, наличие знаний и умений у 
ИТ-специалиста в области составления и при-
оритизации бэклога является дополнительной 
характеристикой его конкурентоспособности в 
условиях цифровой экономики. Поэтому важней-
шей задачей подготовки ИТ-специалистов в вузе 
является моделирование условий будущей про-
фессиональной деятельности, в процессе которой 
они смогут понять принципы управления и при-
оритизации бэклога продукта. Организация такой 
работы позволит им приобрести навыки оценки 
ресурсов и принятия решений в изменяющихся 
ситуациях.

Целью настоящего исследования является из-
учение возможности организации деятельности 
студентов по разработке программного продукта 
с использованием технологии составления бэ-
клога, относящейся к гибкой методологии скрам 
(scrum).

Методика проведения исследования. Исследо-
вание основано на опыте практической работы 
по преподаванию предметных дисциплин студен-
там, обучающимся по направлению «Прикладная 
информатика» в Нижнетагильском государствен-
ном социально-педагогическом институте (фи-

лиале) ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет».

Первоначально была изучена литература по 
теме исследования, обозначены особенности 
гибкой методологии скрам в части составления 
бэклога задач, проанализированы возможно-
сти применения соответствующих технологий в 
образовательном процессе. Была организована 
работа студентов по разработке программных 
продуктов согласно гибкой методологии скрам, 
смоделированы условия необходимости состав-
ления бэклога задач продукта. На заключитель-
ном этапе исследования проводилось наблюде-
ние за образовательным процессом. Обобщение 
полученных данных позволило сформулировать 
рекомендации по использованию технологий со-
ставления бэклога задач программного продук-
та, применение которых позволит внедрить идеи 
гибкой методологии в образовательный процесс 
для приобретения студентами на практике навы-
ков и современных стилей работы, необходимых 
для будущей профессиональной деятельности. 

Результаты исследования. Методология скрам 
является альтернативной традиционному пла-
нированию в ИТ-сфере. Сегодня программный 
продукт – это уже не результат деятельности от-
дельного человека, над его созданием, как прави-
ло, трудится целая команда в течение достаточно 
продолжительного времени. Для получения поло-
жительных результатов действия участников ко-
манды должны, с одной стороны, быть согласова-
ны [8, 9]. С другой стороны, невозможно заранее 
составить четкий план работы команды, так как 
возможны ситуации изменяющихся требований 
заказчика, трансформации рынка программно-
го обеспечения, появления новых стандартов и 
нормативных актов. В этом случае рациональным 
способом организации деятельности команды 
разработчиков программного продукта может 
стать итеративный подход к планированию и вы-
полнению проекта – скрам. В случае применения 
методологии скрам составляется список задач, 
решение которых необходимо для достижения 
цели  – бэклог продукта. Период разработки де-
лится на определенные промежутки времени – 
спринты, перед каждым команда разработчиков 
встречается и определяет набор задач, которые 
необходимо решить в течение последующего 
спринта, – бэклог спринта. Если задачи, входящие 
в бэклог спринта, оказываются нерешенными, 
они переносятся на следующий спринт. Бэклог 
задач спринта можно менять только до его нача-
ла. Как уже было отмечено ранее, бэклог спринта 
основывается на бэклоге продукта.

Бужинская Н.В., Васева Е.С. Составление бэклога программного продукта как способ подготовки...
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Составление бэклога программного продукта 
с учетом особенностей методологии скрам, в том 
числе и ограничений, может стать эффективной 
стратегией подготовки специалиста, обладающе-
го компетенциями, востребованными современ-
ным состоянием рынка труда. 

Работа над проектом по созданию программного 
продукта осуществляется при постоянном взаимо-
действии всех участников команды. Работа в ко-
манде при наличии доброжелательной атмосферы, 
взаимопомощи обладает потенциальными возмож-
ностями для взаимного обучения, формирует пони-
мание необходимости получения дополнительных 
знаний для реализации роли в команде [8, 9].

Отсутствие разработанного технического за-
дания, в котором четко прописаны требования 
к программному продукту, играет роль в форми-
ровании у студентов умений гибкого целепола-
гания, планирования деятельности. Осознанное 
целеполагание, по мнению ряда авторов, обеспе-
чивает базовую готовность выпускника к про-
фессиональной деятельности [10–12]. Команда 
студентов в процессе применения современных 
методологий разработки программных продук-
тов может самостоятельно ставить цели и задачи, 
выбирать методы для их достижения, находить 
способы взаимодействия, рентабельно представ-
лять результат каждого спринта [13–15]. 

Значимость необходимости развития навыков 
командной работы, целеполагания подчеркива-
ется и в нормативных документах, например, в 
федеральном государственном образовательном 
стандарте по направлению подготовки «При-
кладная информатика» определено, что бакалавр 
должен быть способен «осуществлять социальное 
взаимодействие, реализовывать свою роль в ко-
манде… управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития» [16].

Таким образом, организация работы будущих 
специалистов ИТ-сферы по разработке программ-
ного продукта с использованием методологии скрам 
позволяет им приобрести значимые для будущей 
профессии компетенции, опыт профессиональной 
деятельности. Как было отмечено ранее, наиболее 
существенной составляющей процесса работы по 
разработке программного продукта является плани-
рование и определение приоритетов – составление 
бэклога продукта и бэклогов отдельных спринтов. 
Особенностью методологии скрам является то, что 
его бэклог является открытым – задачи в него могут 
добавлять как заказчики, так и другие причастные 
лица, так называемые «стейкхолдеры» – другие со-
трудники организации, учредители, контрагенты, 
представители средств массовой информации и т. д. 

[17, 18]. В процессе обучения такими «причастными 
лицами» могут выступать студенты, являющиеся 
участниками других команд, преподаватели, руко-
водители практики. 

Работа студентов с бэклогом продукта может 
быть организована по определенному алгоритму 
с учетом специфики их будущей профессиональ-
ной деятельности.

1. Информирование студентов о цели и задачах 
работы.

2. Разделение студентов по командам с учетом 
их пожеланий и индивидуальных особенностей. 

3. Предоставление каждой команде бэклога 
продукта, который будет являться основой для их 
дальнейшей работы. Уточнение бэклога продукта 
при участии членов команды и других заинтере-
сованных лиц.

4. Выбор задач из бэклога продукта перед каж-
дым спринтом, уточнение бэклога спринта.

5. Решение задач бэклога каждого спринта и 
рефлексия результатов полученной работы. Пред-
ставление результатов работы на спринте.

6. Презентация готового программного про-
дукта. Рефлексия итогов деятельности.

Рассмотрим работу студентов на каждом из 
перечисленных этапов более подробно. 

На первом этапе преподаватель знакомит сту-
дентов с гибкими методологиями, описывает их 
достоинства и недостатки. Для более тщательно-
го понимания материала рекомендуется провести 
мозговой штурм или дискуссию, во время кото-
рых студенты обсудят возможности методологии 
скрам, ее отличие от традиционного планирования 
работы команды. Результатом данного этапа явля-
ется наличие у студентов представлений о различ-
ных формах организации командной работы. 

Второй этап подразумевает разделение акаде-
мической группы студентов на отдельные коман-
ды. В процессе формирования команд необходи-
мо не только учитывать пожелания каждого сту-
дента в отдельности, но и использовать различ-
ные дополнительные средства – тесты, анкетиро-
вание. Например, познакомив студентов с тестом 
М. Белбина, можно продемонстрировать им раз-
ные роли в команде. Будущие ИТ-специалисты 
должны понимать, что в реальных условиях не 
всегда будут прислушиваться к их пожеланиям 
относительно состава команды. Профессиональ-
ная деятельность предполагает работу в раз-
ных командах, а также взаимодействие с боль-
шим количеством людей. Более того, в крупных 
ИТ-компаниях с сотрудниками работают психо-
логи и самостоятельно с руководителями форми-
руют команды. Результатом данного этапа явля-
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ется разделение студентов на небольшие команды 
(4–5 человек), а также выбор руководителя, кото-
рый будет поддерживать и укреплять коллектив-
ный стиль работы, не допускать конфликтов [19].

На третьем этапе студентам предлагается бэ-
клог продукта. Выше было отмечено, что бэклог 
продукта составляется на основе пожеланий за-
казчика или будущих пользователей. Поэтому в 
качестве бэклога продукта может выступать опи-
сание требований к программному продукту. На 
данном этапе организуется общее собрание, на 
котором уточняется бэклог продукта, в роли «за-
интересованных лиц» выступают студенты дру-
гих команд и преподаватель. 

На четвертом и пятом этапе студенты каждой 
команды самоорганизовываются – планируют 

встречи, составляют бэклоги спринтов, обсужда-
ют концепцию представления результатов каж-
дого спринта. По завершении каждого спринта 
все команды показывают полученный результат. 
На шестом этапе проводится общая встреча, где 
каждая команда представляет готовый продукт, 
обсуждаются использованные технологии.

При составлении бэклога спринта участники 
команд выбирают задачи из бэклога проекта. На-
бор задач спринта зависит от количества участ-
ников команды, от продолжительности спринта, 
от сложности каждой задачи. Пример составле-
ния бэклога спринтов студентами в процессе ра-
боты над проектом «Разработка интерактивного 
конструктора видеоматериалов» представлен на 
рисунке 1.

Рис. 1. Пример составления бэклогов спринтов при реализации проекта 
«Разработка интерактивного конструктора видеоматериалов»

Бужинская Н.В., Васева Е.С. Составление бэклога программного продукта как способ подготовки...
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Так как каждый спринт имеет определенную 
заранее предусмотренную продолжительность, 
по его завершении может оказаться, что участ-
ники команды приступили к выполнению, но не 
завершили ряд задач (оранжевый цвет меток) 
или же вовсе не начинали работу над частью за-
дач (красный цвет меток). Все незавершенные за-
дачи переносятся в бэклог следующего спринта. 
Самым оптимальным вариантом является такой, 
при котором все задачи спринта решены, но при 
этом не осталось лишнего времени.

Так как бэклог спринта нельзя менять в тече-
ние самого спринта, только перед его началом, 
успешность достижения цели проекта во многом 
определяется умением студентов определять при-
оритетность задач, оценивать ресурсы, необходи-
мые для решения каждой задачи. 

Существует ряд технологий организации 
управления и приоритизации бэклога задач, кото-
рые студенты не только изучают, но и приобрета-
ют опыт их использования в процессе работы над 
проектом.

1. Выстраивание иерархии задач – представле-
ние задач, которые могут делаться параллельно, и 
задач, которые могут блокировать другие.

2. Определение сложности и бизнес-ценности 
каждой задачи. Составление стратегии построения 
бэклога исходя из их соотношения. Вначале реша-
ются задачи с максимальной бизнес-ценностью. 
Если задачи имеют одинаковую бизнес-ценность, 
выбираются задачи с меньшей сложностью. Если 
задача с высокой бизнес-ценностью не проходит по 
срокам проекта, она заменяется на задачу с мень-
шей сложностью и меньшей бизнес-ценностью.

3. Выделение главных и второстепенных тре-
бований, их постоянная корректировка, целью 
которой является разработка конечного продук-
та, конкурентоспособного на рынке и безопасно-
го для потребителей. 

4. Использование методики SMART для оцени-
вания задач, входящих в бэклог. Согласно мето-
дике, каждая задача должна быть конкретная, из-

меримая, достижимая, актуальная, ограниченная 
по времени [20].

Рефлексия результатов, полученных на каждом 
спринте, позволяет оценить правильность вы-
бора технологии, сделать выводы относительно 
особенностей составления бэклога задач в рамках 
использования методологии скрам. В  процессе 
работы над учебным проектом студенты делают 
выводы, важные для понимания особенностей 
технологий управления и приоритизации задач. 

1. Необходимо отбирать задачи с учетом про-
межутка времени, отведенного на их решение, и 
имеющихся ресурсов. Отбор слишком большого 
количества задач в спринт приводит к рассеиванию 
внимания команды, нерациональному распределе-
нию обязанностей.

2. Важно не только расставить приоритеты в бэ-
клоге в начале проекта, но и корректировать задачи 
по мере поступления информации от заказчиков и 
заинтересованных лиц, а также результатов рабо-
ты команды на текущий момент времени. При этом 
следует помнить, что приоритеты расставляются на 
основе важности и ценности требований со стороны 
заказчиков или потребителей конечного продукта.

3. Рефлексия полученных результатов являет-
ся важнейшей составляющей каждого этапа. Если 
какая-то задача важна, но не выполнена, она должна 
переноситься в следующий спринт. 

Использование методологии скрам в процессе 
обучения будущего специалиста ИТ-сферы по-
зволяет создать условия, приближенные к буду-
щей профессиональной деятельности, для которой 
присуще решение реальных сложных задач по раз-
работке программных продуктов в команде. При-
менение технологий составления бэклога задач 
продукта и отдельных спринтов дает возможность 
развивать у студентов навыки постановки целей и 
задач, планирования деятельности, прививает со-
знательное отношение к желаемым результатам, 
ответственность за вклад в общий результат, по-
могает активизировать групповую деятельность, 
развивать навыки самостоятельной работы. 
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