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составления дополнительных соглашений к договору поставки, предусматривать 

достаточно широкий перечень характеристик товаров и др. Однако стоит учесть, что 

спецификация как часть договора не исключает противоречия основному договору 

поставки. Ввиду этого зачастую встречаются случаи, когда стороны заключают 

спецификацию на поставку единицы товара, а новая спецификация на другой 

аналогичный товар будет с новым номером и ценой, что может вызвать путаницу и 

разногласия в платежной системе участников поставки [2]. Также в судебной практике 

есть примеры, когда договор поставки признается незаключенным по причине отсутствия 

спецификации, в которой были согласованы ассортимент и количество поставленного 

товара. Что же касается срока поставки, то хотелось бы отметить, что несмотря на 

спорный характер данного вопроса, в науке гражданского права судебная практика 

исходит из признания существенным условием договора поставки срока исполнения 

обязательства поставки, а отсутствие в договоре поставки указания на срок передачи 

товара не является основанием признания такого договора незаключенным. В ст. 478 ГК 

предусматривается, что срок поставки товара определяется соглашением сторон, а если в 

договоре поставки он не установлен, то поставка товара осуществляется равномерно по 

месяцам.  

Проанализировав некоторые особенности договора поставки, можно сделать вывод 

о том, что в настоящее время этот вид гражданско-правового обязательства нуждается в 

более четкой правовой регламентации и совершенствовании. С одной стороны, 

диспозитивный характер гражданско-правовых норм позволяет сторонам заключать 

договор поставки в свободной форме, а с другой – делает необходимым обращать 

внимание на все условия, на которых заключается договор, чтобы в будущем избежать 

пренебрежения своих интересов и возникновения конфликтных ситуаций. 

Представляется целесообразным предусмотреть в законодательстве Республики Беларусь 

понятие «рамочный договор», а также общие положения, регулирующие порядок 

заключения рамочного договора, распространяемого и на договор поставки. 
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МЕХАНИЗМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН 

На данный момент глобализация и интеграция во всех областях общественной 

жизни заставляет государства полностью ликвидировать компромиссы в сфере 
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международных отношений, в особенности в международно-правовой области. 

Достаточно затруднительно оспорить тот факт, что эффективное и взаимовыгодное 

сотрудничество между государствами представляется возможным исключительно тогда, 

если все они разделяют конкретные фундаментальные ценности и движутся в одном 

направлении. Именно в связи с этим на практике зачастую остро поднимается вопрос о 

правах женщин. Следует отметить, что ни одно государство современного мира до сих 

пор не может похвастаться полной и всеобъемлющей реализацией прав женщин, 

невзирая на тот факт, что они представляют собой неотделимый компонент прав 

человека. А также имеет место значительное число как международно-правовых, так и 

внутригосударственных актов, которые закрепляют указанную категорию прав. Не 

смотря на то что женщины с каждым годом проявляют себя во всех областях 

жизнедеятельности таких, как политическая, научная, экономическая и других. 

Правовое положение женщин на рубеже XIX-XX в. предопределялось достаточно 

большим количеством аспектов, к которым, например, относилась сословная и 

национально-религиозная принадлежность, семейное положение, место проживания и 

прочие факторы [1, c.372]. В 70-80-е гг. были созданы и приняты меры, которые 

формировали для женщин достаточно большое количество разнообразных привилегий и 

льгот в виде отпусков, пособий, а также некоторых ограничений занятости на вредных 

производствах реализовывались на практике достаточно избирательно, однако само их 

существование предопределяло удлинение естественных периодов прерывания 

занятости, ограничение трудовой мобильности, профессионального и 

квалификационного роста работающих женщин, а также снижению возможностей 

реализации уже полученных ими знаний и приобретению опыта [1, c. 377].  

Фактическое отношение к правовому регулированию положения женщин 

закреплено Римским договором 1957 г. Он должным образом регламентирует правовой 

статус работающей женщины [3, c. 448]. Помимо этого, данный документ обязывает 

государства-члены Европейского сообщества гарантировать и соблюдать принцип, в 

соответствии с которым мужчины и женщины в обязательном порядке должны получать 

равную оплату за равный труд. Следует также отметить, что к международно-правовым 

актам, которые защищают права женщин, относятся универсальные международные 

договоры и прочие акты в сфере общей регламентации защиты прав человека, а также 

акты, которые направлены непосредственно на правовую регламентацию и защиту прав 

трудящихся женщин [2, c. 282]. 

Таким образом, исследование правового положения женщин в настоящее время 

выступает одной из наиболее значимых и существенных проблемных аспектов, 

поскольку в условиях формирования демократического государства права человека и 

гражданина провозглашаются высшей ценностью, а государство рассматривает 

приоритетной обязанностью соблюдать и защищать эти права и свободы. Как следствие, 

на практике достаточно часто имеет место ситуация фактического неравенства правового 

положения женщин и мужчин, отсутствия равных возможностей для реализации этих 

прав и свобод. Следовательно, важно учитывать необходимость осуществления 

специальных мер для компенсации исторических и социальных упущений, мешающих 

женщинам и мужчинам занимать равные позиции. Также следует акцентировать 

внимание на обеспечение устойчивого участия женщин наравне с мужчинами в процессе 
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принятия решений для демократичного общества на международной арене. Кроме того, 

необходимо уделить внимание регулированию, в частности, трудовой деятельности 

женщин, в особенности равной оплате труда и формированию приемлемых условий 

работы. 
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На любом этапе своего развития, общество всегда нуждалось в поддержании 

имеющегося уровня жизнеспособности своих граждан и в увеличении качества их жизни, 

а особенно в укреплении их здоровья. 

В условиях развития вирусного поля и с появлением новых заболеваний, с 

которыми человечество постоянно сталкивается, важное практическое значение 

отводится фармацевтической отрасли, основным назначением которой, является 

разработка новых способов или методов лечения болезней и профилактика заболеваний.  

Большая медицинская энциклопедия закрепляет следующее определение понятия 

«лекарственные средства» – это химические соединения природного или синтетического 

происхождения и их сочетания, употребляемые для лечения, предупреждения и 

диагностики заболеваний человека и животных [2]. 

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» в ст. 4 закрепляет более широкое определение исследуемого понятия и 

конкретизирует его следующим образом – это  вещества или их комбинации, 

вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, 

ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики 

(за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом 

человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из 

органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами 

синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам 

относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты [7]. 

В Республике Беларусь одним из ключевых нормативно-правовых актов, 

регламентирующих оборот или обращение лекарственных средств в республике является  


