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2. Через строчку по центру располагается НАЗВАНИЕ СТАТЬИ на 

казахском, русском и английском языках прописными буквами, жирным 

шрифтом. 

3. Фамилия и инициалы автора (авторов) по центру на казахском, 

русском языке и транслитерация на латинице курсивом, жирным шрифтом. 
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даются в квадратных скобках: фамилия автора без инициалов (кроме работ 

однофамильцев) или сокращенное название (если издание не имеет автора), год 
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2020a: 15], [Атыгаев, 2020б: 22]. 

При ссылке на электронные ресурсы необходимо указывать обозначение 

материалов для электронных ресурсов [Электронный ресурс], а также адрес и 

дату обращения к документу в сети Интернет (Белоус, 2006: 
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рисунке обозначается курсивом: (рис. 1, 2; 2, 1). Объем рисунков или таблиц не 

должен превышать 1/3 статьи. 

Не следует: производить табуляцию; выделять слова разрядкой (между 

словами, между знаками должен быть только один пробел); разделять абзацы 

пустой строкой; пользоваться командами, выполняющимися в автоматическом 

режиме (вставка сносок на литературу, гиперссылок и примечаний, маркировка 

и нумерация абзацев и пр.); использовать макросы, сохранять текст в виде 
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10. Список литературы составляется в алфавитном порядке (фамилия и 

инициалы автора, название работы, место, издательство, год издания, 

страницы) на языке оригинала. Сначала на кириллице, затем – на латинице (на 

английском, немецком, французском и т.д.). Библиографический список не 

следует делать излишне пространным (не более 50), ссылки на собственные 

работы автора (авторов) должны составлять не более 20 %. В конце статьи 

необходимо указать список принятых сокращений. 
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Аннотация. История Центрального государственного музея Республики 

Казахстан, одного из старейших культурных учреждений страны, насчитывает 

около 200 лет. Начало ее формирования уходит своими корнями в 30-е годы 

XIX столетия и в своем развитии у нее были различные периоды. На основе 

репрезентативной базы источников периоды становления и функционирования 

музея были не раз рассмотрены исследователями. Однако в контексте 

изложения обширного материала по истории музея есть места для внесения 

определенных корректировок и дополнений, на что и нацелена предлагаемая 

читателю публикация. В статье авторы стремятся рассмотреть исторические 

вехи в развитии Центрального государственного музея РК, разделяя его 

историю на четыре основных периода, обращая внимание на наиболее важные 

события в каждом из выделенных периодов.   
Материалы и методы исследования: Материалы Центрального 

государственного архива РК, Центральный государственный архив научно-

технической документации РК, Центрального государственного музея РК, 

Государственного архива Оренбургской области, научные публикации.  

В процессе работы применялся комплекс классических методологических 

возможностей освещения событийной хроники в становлении и развитии 

Центрального музея Казахстана. В числе их, использовался общеизвестный 

историко-генетический метод, основанный на принципе историзма. 

Применение историко-сравнительного метода, вкупе с системным подходом, 

дало возможность, путем аналогий и отличий, выстроить канву исторического 
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облика музея в условиях того или иного периода отечественной истории, 

определить степень целостности его последовательного развития на уровне 

изоморфизма. Опора на метод актуализации, определил возможности 

прогнозирования исторических явлений, связанных со становлением музейного 

потенциала Казахстана, через призму рассмотрения зарождения и 

функционирования фондовых коллекций его Центрального музея. Широкое 

использование архивных документальных материалов, при восстановлении 

достоверной хроники Центрального музея, вызвало необходимость к не менее 

широкому применению метода контент-анализа, позволяющего оперировать 

разнообразными историческими данными по конкретной аналитической 

проблеме. 

Ключевые слова: музееведение, Центральный государственный музей, 

музейный фонд, коллекции, музейный предмет, экспонат, экспозиция. 
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Примечание: разделы «Аннотация», «ключевые слова», «материалы и 

методы исследования», «сведения об авторах» – на казахском, русском и 

английском языках. 


