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Таким образом, проведенное нами исследование инновационного 
потенциала Самарской области показало, регион обладает мощными 
перспективами развития в области инноваций. 
 
Список использованных источников: 
1. Агаева Л.К., Курносова Е.А. Роль инновационного потенциала региона в 
условиях модернизации // Модернизация промышленных комплексов 
Поволжья: проблемы, тенденции, механизмы. сборник материалов 
международной научно-практической конференции. - Самара: Самарский 
научный центр РАН , 2016. - С. 5-12. 
2. Аюпова Л.К. Организационно-экономические аспекты управления 
инвестиционной деятельностью предприятия//Актуальные вопросы 
современной науки. -2010. -№ 14. С. 255-264. 
3. Аюпова Л. К. Организационно-экономический механизм 
совершенствования инвестиционной деятельности промышленных 
предприятий: дис.. канд. экон. наук: 08.00.05. -Самара, 2007. -191 с 
4. Аюпова Л. К. Организационно-экономический механизм 
совершенствования инвестиционной деятельности промышленных 
предприятий: автореф. дис.. канд. экон. наук: 08.00.05. - Самара, 2007. -23 с. 
5. Современная парадигма управления инновациями: теория, методология, 
моделирование, практика монография/В.Ю. Анисимова, Е.А. Башкан, 
М.Г.Беляева; под общ. ред. Н.М. Тюкавкина. - Самара: Самарский 
государственный университет, 2015. – 211. 
 

РОЛЬ БАНКОВ В СОЗДАНИИ ДЕНЕГ 
 

Григорьева Е.А.1 
Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва, г. Самара 
 

Ключевые слова: банк, деньги, кредитование, резервные требования. 
 

Если бы банки занимались только организацией денежных расчетов, 
хранением сбережений и предоставлением ссуд, на сегодняшний день они бы не 
играли той важной роли, которую они играют сейчас в современной экономике. 

Добиться всего этого они смогли благодаря тому, что научились со 
временем увеличивать денежную массу без ущерба для хозяйства страны. 

Банк со временем превратился во что - то вроде «деногохранилища», и его 
задачи начали сводиться лишь к тому, чтобы обеспечить надежную охрану 
доверенных ему ценностей от разных негативных ситуаций. Например: пожар, 
ограбление. И за предоставление такой услуги, банк берет плату со своих 
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вкладчиков, за хранение их денежных и других средств. 
Многие наши Российские банки предоставляют такие услуги, как 

хранение ценностей в специальных ячейках, на определенных условиях. Это 
является, довольно выгодной для банка деятельностью. 

Но это, конечно же, не идет не в какое сравнение по доходности, с 
основной деятельностью банка — кредитование физических и юридических 
лиц. Кредитование — это, предоставление денежных средств во временное, 
платное пользование, на определенных условиях, то есть под установленный 
банком процент. Следовательно, любой банк заинтересован в том, чтобы иметь 
как можно больше таких кредитных ресурсов [4;6]. 

Но откуда взять такие кредитные ресурсы? Их можно выдать из депозитов 
своих клиентов, если те дали согласие, и хотят получить доход от 
использования депозитов в банке. Но банкирам и этого стало мало. И они 
начали думать: нельзя ли выдать кредиты на сумму больше, чем у них имеется 
депозитов? 

И заметили, что большая часть денег, которая лежит на депозитных 
счетах, подолгу лежит без движения. И хотя в банк каждый день в банк 
приходят клиенты которые снимают денежные средства со своих счетов, тем не 
менее их меньше, тех кто приносит деньги в банк. 

Ведь редко кто из клиентов кладут деньги в банк на короткий срок. И если 
в стране все спокойно, то люди приносят денег больше, чем снимают. 

То есть, у банка много денег на депозитных счетах, которые просто лежат. 
А в стране стольким физическим и юридическим лицам нужны деньги, за 
которые они готовы заплатить, в виде процентов по кредитам. 

Проанализировав, все это, банкиры пришли к выводу, что для того что бы 
избежать конфликтов с клиентами, банк может держать лишь небольшую часть 
денежных средств наличных, которые ему принесли клиенты. А остальные 
можно пустить в оборот, и предоставлять кредиты [3;7]. 

Так и появились — частичные резервы, это часть внесенных в банк 
депозитов вкладчиками, которую банк должен и может иметь в своем 
распоряжении постоянно, для выполнения своих обязательств перед своими 
клиентами. 

И в какой то момент времени наступает увеличение денежной массы, 
которые называется кредитной эмиссией — это, увеличение денежной массы в 
стране, за счет создания новых депозитов для тех клиентов, которые получают 
от них ссуды [9]. 

Суть ее, заключается в том, что за деньками кредитной эмиссии нет 
реальных денежных средств. Банк берет на себя риск, и дает клиенту право 
расплачиваться деньками, которые еще «не заработаны». И, следовательно, 
покупательская способность таких денег гарантирована только, репутацией 
самой банковской системы страны, а если точнее, то ее способностью 
выполнить обязательства перед клиентами банка. 

Но если банк все правильно рассчитал, и оценил надежность своего 
нового клиента, то не каких проблем возникнуть не должно. Банки выдают свои 
деньги не все подряд, и не просто так, а для определенных нужд, или под какие-



 157 

то проекты. 
Из выше сказанного ясно, что механизм кредитной эмиссии рискован. Что 

если многие или же все вкладчики одновременно захотят забрать свои вклады в 
наличных деньгах и тогда, банкам надо будет выплатить денег больше, чем у 
них есть в частичных резервах? 

В ходе, многолетнего опыта банковской системы, банки и государство 
страны поняли, что: такая организация работы банков, требует объединения 
всех банков данной страны в систему частичных резервов, которой и должен 
управлять Центральный Банк страны [1;8]. 

Таким образом, и зародилась система частичных банковских резервов. 
Эта система основывается на принципах: банки должны хранить в качестве 
резерва для расчетов с клиентами часть внесенных на депозиты средств, и 
создаваемые банками резервы должны передаваться в распоряжение 
Центрального Банка страны [2;6]. 

Такие резервы в любой момент могут быть использованы любым банком 
страны для ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций. Например: может 
сложиться такая ситуация, что одному или нескольким банкам неожиданно 
понадобиться больше средств, чем у них сейчас находиться на счетах. В такой 
ситуации, денежные средства им выдает Центральный Банк из резервного 
фонда, в качестве кредита. И таким образом он становиться банком банков [5]. 

Законы, предоставляют главному банку страны, право устанавливать для 
коммерческих банков единые резервные требование. Резервные требование — 
это, устанавливаемые Центральным Банком страны обязательная доля, 
образования частичных резервов. 

Система частичных банковских резервов, это, конечно же, в большей 
степени, способ повышения устойчивости банковской системы. Такая система 
позволяет расширить возможности банков по кредитованию клиентов. Так как 
при использовании такой системы, каждая денежная единица банковских 
резервов является обеспечением нескольких денежных единиц, которые 
выдаются банком в виде кредитов. 

У такой резервной системы существует несколько полезных свойств: она 
помогает организовать расчеты между банками, повышает надежность 
банковской страны в целом, также резервная система дает возможность через 
изменение размера денежной массы, управлять всей экономической жизнью 
страны. 
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Финансовые ресурсы предприятия характеризуются следующими 

основными особенностями: созданные на предприятии финансовые ресурсы 
являются результатом не только первичного, но и вторичного распределения 
его валовых доходов и прибыли, а соответственно дальнейшему 
перераспределению не подлежат; финансовые ресурсы формируются как за 
счет непосредственно части денежных средств предприятия, так и за счет 
денежных эквивалентов в разнообразных их формах. 

Источниками формирования финансовых ресурсов предприятия являются 
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