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tion»), syntactic structures typical of financial consultations (e.g., explanatory cause-effect state- 

ments), and the clarity of feedback provided. The analysis focused on how Grok 3 adjusted its 

linguistic output to align with the professional register of a financial consultant, ensuring accessi- 

bility for a Business English learner while maintaining accuracy in financial concepts. In the dia- 

logue with Grok 3, terms such as «budgeting», «compound interest», and «credit score» were in- 

troduced and contextualized, reflecting the lexical and conceptual framework of financial dis- 

course. Its feedback also included corrective guidance. This reflects a consultant’s role in not only 

informing but also correcting misconceptions, a critical aspect of financial education. 

The discussion of these findings highlights two key strengths of LLMs in role-playing. 

First, their ability to simulate professional roles relies on their capacity to maintain a coherent 

«theory of selfhood» aligned with the prompt – in this case, a financial consultant’s expertise 

and demeanor. Second, their linguistic flexibility allows them to tailor responses to the learn- 

er’s level, shifting from technical precision to accessible explanations as needed. However, a 

limitation emerged: without explicit prompting, the LLM did not spontaneously introduce re- 

lated topics (e.g., tax implications of investments), suggesting that its role-playing depth de- 

pends on the specificity of the user’s instructions. 

Conclusion. Thus, LLMs open a qualitatively new stage of educational role-playing 

games. LLM should be seen as a game character that not only answers questions, but is also 

the source of them. The study demonstrates that LLM-based role-playing enhances the for- 

mation of financial discourse by contextualizing specialized terminology and simulating pro- 

fessional scenarios. Further integration of legal discourse could expand its potential, making 

LLMs a versatile tool for Business English teaching in interdisciplinary contexts. However, 

it's worth remembering that large language models can «hallucinate», so their responses need 

to be checked. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения эффективной за- 

щиты прав и законных интересов несовершеннолетних, совершивших преступления. 

Данная потребность возникает в связи с сохраняющейся остротой проблемы подрост- 

ковой преступности и различиями в подходах к уголовной ответственности несовер- 

шеннолетних в Беларуси и России, что требует сравнительного анализа для совершен- 

ствования законодательства и практики его применения. 

Материал и методы. Основными материалами исследования являются нормы уго- 

ловного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации. В процессе ис- 
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следования были использованы общие и частные методы научного познания, в том числе 

методы системного анализа, логический, аналитический, формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Согласно ч. 8 ст. 4 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь под несовершеннолетним понимается лицо, которое на день совершения пре- 

ступления не достигло восемнадцатилетнего возраста [1]. Законодательство Республики 

Беларусь предусматривает наступление уголовной ответственности для лиц, достигших 

шестнадцатилетнего возраста на момент совершения преступления, с оговоркой о возмож- 

ности привлечения к ответственности с четырнадцати лет. В Российской Федерации дей- 

ствует аналогичная возрастная граница наступления уголовной ответственности (шестна- 

дцать лет), при этом лица, не достигшие указанного возраста, освобождаются от уголовной 

ответственности. Вместе с тем, ч. 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации 

устанавливает исключение, согласно которому уголовная ответственность может насту- 

пать с четырнадцати лет за конкретный перечень преступлений [2]. 

В Республике Беларусь к лицу, достигшему 14 лет, могут быть применены только 

такие наказания, как штраф, арест и лишение свободы. Все остальные наказания (обще- 

ственные работы, лишение права заниматься определенной деятельностью, исправи- 

тельные работы, ограничение свободы) могут быть применены судом к несовершенно- 

летнему лицу, достигшему 16 лет ко дню постановления приговора [3, с.73]. Уголов- 

ный кодекс Российской Федерации (ст. 88) устанавливает исчерпывающий перечень 

видов наказаний, применяемых к несовершеннолетним, включающий: штраф, обяза- 

тельные работы, исправительные работы, лишение права заниматься определенной де- 

ятельностью, ограничение свободы и лишение свободы на определенный срок. Приме- 

чательно, что данный перечень, в отличие от общего перечня наказаний, предусмот- 

ренного статьей 44 УК Российской Федерации для совершеннолетних, не содержит та- 

ких мер уголовно-правового воздействия, как: лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград, ограничение по военной 

службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

Анализ положений уголовного законодательства Российской Федерации и Рес- 

публики Беларусь выявляет как общие черты, так и различия в подходах к установле- 

нию уголовной ответственности несовершеннолетних. В частности, различия просле- 

живаются в перечне видов наказаний, применяемых к несовершеннолетним преступни- 

кам: уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает шесть видов 

наказаний, в то время как в Республике Беларусь их число составляет семь. 

Важно отметить, что при кажущейся идентичности отдельных видов наказаний, 

существуют различия в санкциях, предусмотренных за их применение, что обусловли- 

вает необходимость сравнительного анализа их соотношения в соответствии с законо- 

дательством Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Лишение свободы как вид наказания для несовершеннолетних в Российской 

Федерации и Республике Беларусь имеет ряд общих черт: применение за тяжкие и 

особо тяжкие преступления (в Беларуси также за менее тяжкие), возможность 

назначения с 14 лет и отбывание в воспитательных трудовых колониях. Различия 

заключаются в верхних пределах сроков: в России общий предел – 10 лет (6 лет для 

лиц до 16 лет, за исключением особо тяжких преступлений), в Беларуси – до 12 лет 

за особо тяжкие преступления. Кроме того, в Российской Федерации лишение сво- 

боды не назначается несовершеннолетним до 16 лет, впервые совершившим пре- 

ступление небольшой или средней тяжести, и другим несовершеннолетним, впервые 

совершившим преступление небольшой тяжести. В Республике Беларусь для лиц до 

18 лет установлены ограничения: до 3 лет за менее тяжкое, до 7 лет за тяжкое и до 

10 лет за особо тяжкое преступление. 
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Заключение. Анализ уголовного законодательства Республики Беларусь и Россий- 

ской Федерации выявил ряд специфических особенностей в подходах к уголовной ответ- 

ственности несовершеннолетних. Однако, приоритетом в обеих странах является защита 

прав и интересов несовершеннолетних преступников, а также их успешная ресоциализа- 

ция, что является важным элементом в профилактике подростковой преступности. 
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Актуальность исследования институтов амнистии и помилования в Республике 

Беларусь обусловлена их значимой ролью в системе уголовного права как проявления 

гуманизма и стремления к исправлению лиц, совершивших преступления. Несмотря на 

общую направленность на облегчение участи осужденных, амнистия и помилование 

существенно различаются по правовой природе, порядку применения и последствиям. 

Целью исследования является всесторонний анализ институтов амнистии и помилова- 

ния в Республике Беларусь, направленный на выявление их особенностей, проблем за- 

конодательного регулирования и практики применения. 

Материал и методы. Основными материалами исследования являются нормы за- 

конодательства Республики Беларусь, а также научные публикации по теме исследова- 

ния. В процессе исследования были использованы общие и частные методы научного 

познания, в том числе методы системного анализа, логический, аналитический, фор- 

мально-юридический, сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Амнистия и помилование – институты, занимаю- 

щие важное место в системе уголовного права Республики Беларусь, как проявление 

гуманизма и стремления к исправлению лиц, совершивших преступления. 

Амнистия, от греческого «amnestia» (забвение, прощение), представляет собой пол- 

ное или частичное аннулирование юридических последствий преступления, осуществляе- 

мое верховным органом власти страны в отношении неопределенного круга лиц, акт госу- 

дарственного прощения, распространяющийся на целые категории преступлений или 

группы заключенных, не обозначенных индивидуально, с целью смягчения уголовной ре- 

прессии и ресоциализации. Помилование, напротив, является отменой или смягчением 

уголовного наказания, применяемым главой государства в отношении индивидуально- 

определенного лица, нося персональный характер и основываясь на учете конкретных об- 

стоятельств дела, личности осужденного, его поведения и раскаяния [1, с. 105]. 

Оба института облегчают участь осужденных за преступления, которые, как пра- 

вило, не представляют большой общественной опасности, создавая дополнительный 

стимул для исправления и скорейшего приспособления к жизни в обществе, и основы- 

ваются на принципах гуманизма и справедливости. 
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