
Лядичев Василий Федотович родился 15 января 1909 года в 

с.Льва Толстого, Калужской области. Основные сведения о 

его биографии до 50-х годов 20 века мы можем взять из 

воспоминаний Ольги Андреевны Сдобниковой, племянницы 

Василия Федотовича. Отец его Лядичев Федот Гаврилович из 

бедной семьи, получил в Калуге специальность фельдшера, 

мама – Александра Никифоровна из купеческой семьи. Федот 

Гаврилович был врачом широкого профиля. Он переехал в 

монастырь Калужская Свято-Тихонова пустынь, где лечил 

всех, кто обращался к нему за помощью. Семья Лядичевых 

увеличивалась, и монастырь построил для них деревянный 

дом, где жили родители, шесть сыновей и четыре дочки. В 

свободное время Федот Гаврилович служил псаломщиком в 

приходском храме от монастыря – в честь Трех Вселенских 

Святителей. 

Многие дети выбрали путь служения Богу: трое из сыновей 

стали священнослужителями, еще один погибший в юности, 

был регентом, одна из сестер стала монахиней. Василий 

Федотович, младший из детей также в будущем выбрал 

монашеский путь. 

Огромную роль в становлении личности будущего архимандрита Тихона сыграл о. Палладий 

(Суханов), живший с семьей Лядичевых по соседству. Василий Федотович почитал о. Палладия за 

наставника, уже в молодости просил у него благословения на поступление в семинарию, но старец не 

благословил, сказав: «Не надо тебе в семинарию. Сам дойдешь». 

Василий Федотович в 1926 году закончил 7 классов школы села Льва Толстого и работал бухгалтером 

(тяжело судить о наличии специального образования у Лядичева, хотя сам он в анкете указывал, что 

специального образования не имеет) в 30-е годы в Калужской глазной больнице, а также регентовал в 

некоторых церквях, уже тогда зарекомендовав себя в роли талантливейшего регента и композитора. 

Сочиняя церковные песнопения, молодой бухгалтер ставил под произведением «неизвестный автор», 

но, не смотря на это, все равно начал подвергаться притеснениям со стороны светских властей. Его 

друг Петр Геннадьевич пригласил молодого Василия в город Егорьевск, где он работал церковным 

казначеем, а также продолжал регентствовать в церковных хорах. Там же Василий Федотович 

познакомился с девушкой Клавдией врачом по специальности, они даже планировали пожениться, но 

все планы нарушила война. 

Василия и Клавдию забрали на фронт. Молодой человек пообещал, если выживет, жениться на 

Клавдии после войны. Василия Федотовича поставили работать с документами при штабе, но затем 

его служба протекала в огнеметных ротах до самого конца войны. Он сражался в Битве за Москву, 

брал Кенигсберг, был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной звезды. Рассказывал, что 

однажды чуть не попал в плен, когда вез важные документы, попав в немецкое окружение. Он обнял 

спину лошади и прошептал: «Вези милая меня к своим» и лошадь примчала его невредимого в русский 

штаб. Он просил Бога, чтобы не убить не одного человека и Бог исполнил его просьбу. Сам он никого 

не убил и вернулся домой целым и невредимым. 

Но радость Победы омрачила новость, что Клавдии пришлось на фронте выйти замуж за 

домогавшегося ее политрука. Эта новость и страшные картины войны, судя по-всему, стали последней 

каплей в решении Василия Федотовича посвятить себя служении Богу. 



Начиная с этого момента, мы можем опираться уже на архивы Калужской и Тульской епархий. С 1945 

по 1947 год служит регентом церковного хора в Егорьевске. Согласно анкете 1949 года и послужному 

списку от 10 марта 1969 года, молодой регент был посвящен в сан дьякона Онисифором, Епископом 

Калужским и Боровским 2 марта 1947 года. 13 октября 1958 года был рукоположен в сан священника. 

При этом Василию Федотовичу был дана такая характеристика: «Благочестивый христианин и 

благоговейный диакон. Выдающийся регент-самоучка. По обоим должностям усердный и 

безупречный. Скромный и почтительный к старшим». В том же 1959 году награжден к Пасхе 

Набедренником, в 1962 году Наперстным крестом, в 1966 году протоиерейством. Согласно 

послужному списку Тульской епархии 1971 года, с 1947 по 1971 год являлся регентом церковного хора 

Николо-Козинской церкви г. Калуга. 

11 марта 1968 года Донатом, Епископом Боровским и Калужским был составлен рапорт под номером 

297 на имя Высокопреосвященнейшего митрополита Таллинского и Эстонского Алексея с просьбой 

Лядичева Василия Федотовича о постриге в монашество. На что и был дан положительный ответ 2 

апреля 1968 года. 11 апреля того же года Василий Тихонович был пострижен в монахи, получив имя 

Тихон. 

С мая 1969 по февраль 1971 года между Тульской и Калужской епархиями происходит интересная 

переписка, повлиявшая на дальнейшую судьбу архимандрита Тихона. 25 мая 1969 года Ювеналий, 

Епископ Тульской и Белевской епархии обращается к Епископу Калужскому и Боровскому Донату с 

просьбой помочь в решении проблемы регентства хора Кафедрального собора г. Тулы. Ювеналий 

просит отправить ему в помощь игумена Тихона. В ответ 12 июня 1969 года Донат пишет, что игумен 

Тихон побывав в день престольного праздника в Тульском Кафедральном соборе, остался доволен 

теплым приемом и польщен высокой оценкой его «пробной» службы. Но узнав об этом, воскорбели 

все калужане, знавшие его без малого 25 лет по служению в Никольской церкви г. Калуги и игумен 

Тихон смутился. Кроме того, исходя из тяжелого состояния здоровья игумена Тихона, 

засвидетельственного врачами, Епископ Донат пишет, что не может рекомендовать Лядичеву переход 

на службу в другую епархию. Данные сведения подтверждают воспоминания О.А. Сдобниковой, 

которая также пишет, что церковное сообщество г. Калуги очень переживало отъезд игумена в Тулу. 

Также она указывает, что за ним просто прислали из епархии машину и он, даже не успев попрощаться 

и нормально собраться, уехал. Косвенно подтверждает участие Калужской и Боровской епархии в 

переезде Лядичева в Тулу тот факт, что прошение об этом было им написано 16 февраля 1971, и в тот 

же день он был выведен за штат с правом перехода в Тульскую и Белевскую Епархию. Именно этот 

факт позволяет нам решить, что владыке Ювеналию удалось убедить Владыку Доната пойти на 

встречу. 

Игумен Тихон воспитал прекрасную плеяду регентов хора в Кафедральном соборе г. Тулы. 18 марта 

1977 года ему был пожалован Крест с украшениями, а чуть позже титул архимандрита. Можно сказать, 

что это был его «звездный час». Он служил здесь с 1971 по 1985 год, когда уже, будучи тяжело 

больным диабетом, он был уволен за штат с полагающейся по возрасту пенсией. Первое прошение о 

переводе на пенсию  Лядичев подал 29 ноября 1975 года после второго гипертонического приступа. 

Большинство личных вещей Архимандрита Тихона, включая награды и фотографии, сгорели 

незадолго до его смерти в 1988 году. Все, что осталось от него, О.А. Сдобниковой было передано в 

один из монастырей Калужской области. Похоронен Лядичев Василий Федотович на своей родине в 

селе Льва Толстого, как он и завещал рядом с отцом Палладием. 

Архимандрит Тихон - ветеран ВОВ оставил Туле после себя огромное духовное наследие, заложив 

основы регенства церковным хором Кафедрального собора г. Тулы. До сих пор (2012 год) хором 

руководят ученики этого прекрасного регента и композитора. Как реликвии хранятся в соборе нотные 

листы, писаные его рукой. Одна из самых известных его работ «Свете тихий», полна поэтичности и 



нежности. Многие его вещи, подписанные «неизвестный композитор», прихожане поют в Туле, 

Калуге, Санкт-Петербурге, Москве и других городах, не зная, что это творчество Лядичева Василия 

Федотовича. 

 


