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По переписи 1931 г. на территории будущего Независимого государства 
Хорватия (НГХ) 1845340 (30,5 %) человек были православными. Православное 
население НГХ преимущественно принадлежало к сербской нации. Лишь огра-
ниченное количество православных было из других этнических групп (русские, 
болгары, украинцы, македонцы, черногорцы и др.). После захвата Королевства 
Югославии и создания НГХ было уничтожено церковное подчинение хорват-
ских православных Сербской православной церкви, а православная паства 
осталась без церковной организации. Министерским указом от 18 июля 1941 г. 
в НГХ термин «сербско-православная вера» был заменен наименованием «гре-
ко-восточная», которое употреблялось и до 1918 г. (то есть до создания Коро-
левства сербов, хорватов и словенцев). По министерскому решению от 4 декаб-
ря 1941 г. с 5 декабря на территории НГХ было отменено и использование юли-
анского календаря. Стартовали акции насильственного перевода сербов в като-
лическую веру, что усилило протест и неприятие хорватского государства со 
стороны сербов [1, с. 128−129]. 

Когда ситуация обострилась, немцы выступили за ослабление давления на 
сербов. Никакого заранее разработанного плана по решению сербского вопроса у 
властей НГХ не было, поэтому действовать приходилось наобум, исходя из скла-
дывающейся ситуации. В этих условиях в НГХ и была выработана идея создания 
отдельной церковной организации для православного населения, как один из ва-
риантов решения сербского вопроса. 

Таким образом, в начале 1942 г. Была начата работа по основанию Хорват-
ской православной церкви (ХПЦ). Объявил об этом сам поглавник Анте Паве-
лич на последнем заседании Хорватского государственного сабора (парламен-
та) 28 февраля 1942 г. Обсуждение вопроса об основании Хорватской право-
славной церкви было перенесено и в постоянный Комитет правосудия и веро-
исповедания сабора. К весне 1942 г. был основан также соответствующий ко-
митет православных представителей во главе с Петром Лазичем. Именно этому 
комитету и предстояло выступить с обращением к властям об учреждении ХПЦ 
[2, c. 33–34]. 

Во время работы над организационным устройством будущей церкви вла-
сти не хотели даже общаться с прежними иерархами Сербской православной 
церкви в Хорватии, как и не допускали мысли о привлечении к работе с паст-
вой изгнанных сербских священников, а потому связались с заместителем серб-
ского патриарха Иосифом Цвийовичем (он заменял сербского патриарха Гаври-
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ла, который был интернирован в Германии). Консультации велись через Мило-
ша Обркнежевича (долгое время служившего в качестве советника при серб-
ской патриархии). Трижды встречался Обркнежевич с А. Павеличем, обсуждая 
проект Устава ХПЦ. После этих консультаций с поглавником был издан Закон 
о Хорватской православной церкви, а окончательно все организационные мо-
менты были завершены к началу июня 1942 г. Был согласован список иерархов, 
а Устав ХПЦ вступил в силу 6 июня 1942 г. [3, с. 174–175]. 

По принятому Уставу ХПЦ была полностью независима (автокефальна) от 
других православных церквей. Во главе хорватской церкви находились патри-
арх, митрополит Загребский, Святой архиерейский собор, великий церковный 
суд. Затем в конкретных епархиях были епископы, архиерейские наместники, 
приходские священники и церковные комитеты общин. В административном 
отношении ХПЦ делилась на епархии, а они, в свою очередь, – на архиерейские 
наместничества и парафии [3, с. 175]. 

По Уставу ХПЦ патриарх должен был быть назначен и рукоположен все-
ленским патриархом. Но, так как в условиях войны совершить это было невоз-
можно, решили, что временно, до стабилизации международной обстановки, 
главой ХПЦ будет митрополит [1, с. 131]. Возглавил Хорватскую православную 
церковь митрополит Гермоген (урожденный Григорий Иванович Максимов). 
Новопоставленный митрополит родом был с Кубани. Ещё до революции 1917 г. 
имел весьма пёструю, насыщенную биографию. Но главные его достижения 
были впереди. После революции 1917 г. Гермоген эмигрировал, некоторое вре-
мя жил на Афоне. Синод Русской православной церкви заграницей назначил 
его в 1922 г. управителем русских церковных общин в Греции, на Крите и в се-
верной Африке. В том же 1922 г. Гермоген получил сан архиепископа Екатери-
нославского и Новомосковского. С 1941 г. находился в монастыре Хопово  
(на Фрушкой горе) в Королевстве Югославии. А после капитуляции Югославии 
монастырь, находившийся в Среме, оказался на территории НГХ. 

Ещё до призвания Гермогена пытались пригласить на эту роль некоего 
серба из Венгрии, который преподавал в Будапештском университете, но тот 
отказался [4, с. 147]. В случае отказа архиепископа Гермогена Павелич намере-
вался предложить возглавить ХПЦ епископам из Болгарии, Румынии или Мол-
давии [2, c. 41]. 

Торжества по случаю возведения Гермогена в сан митрополита и главы 
ХПЦ проходило 7 июня 1942 г. в православной церкви Святого преображения в 
Загребе. На церемонии присутствовали представители хорватских властей: 
спикер сабора Марко Дошен, министр сельского хозяйства Йозо Думанджич и 
загребский градоначальник Иван Вернер. По этому случаю министр Думан-
джич выступил с приветственной речью, а также зачитал приказ поглавника 
Павелича о назначении Гермогена митрополитом Хорватской православной 
церкви [3, с. 175]. 

По Уставу ХПЦ на территории НГХ были организованы четыре церковные 
области: загребская митрополия, бродская, сараевская и боснийско-петровацкая 
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епархии. Приходскими священниками в парафии отправили молодых священников 
из Срема. Учитывая острую нехватку священнических кадров, был также ускорен 
выпуск из православной семинарии [1, с. 131]. 

Одновременно с организацией церковных структур начали издавать газету 
«Голос православия» и «Православный календарь», а также молитвенники, ли-
шенные сербских и югославских политических текстов. Церковные ценности из 
разрушенных православных церквей собрали и сохранили в музее искусств и 
ремесел благодаря частной инициативе некоторых его работников. Даже в хор-
ватском домобранстве (наименование хорватских вооруженных сил) создава-
лись вспомогательные православные полки [5, с. 418]. Однако, в целом, ХПЦ 
так и не стала популярной у православного населения Независимого государ-
ства Хорватия [6, с. 70]. 

Основание Хорватской православной церкви не было кардинальным пово-
ротом в религиозной и национальной политике НГХ, т. е не способствовало 
решению сербского вопроса. Однако данная акция являлась попыткой, хотя и 
не слишком успешной, создать более толерантное отношение со стороны сер-
бов к хорватскому государству, избежать открытого сопротивления со стороны 
наибольшего по численности национального меньшинства в Независимом гос-
ударстве Хорватия. 
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