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Гаплогруппа R1a1 наибольшее распространение имеет в Восточной Ев-
ропе: среди сербов-лужичан (63 %). Лужичане — те же венды — народ-
ность, племя, славянское население, проживавшее и проживающее с V в. 
на территории Нижней и Верхней Лужиц — областей, входящих в состав 
современной Германии. Современные лужичане — остаток лужицких сер-
бов — одного из трех главных племенных союзов так называемых полаб-
ских славян, в число которых входили также племенные союзы лютичей, 
вильцов и бодричей, то есть ободритов, называемых ререками или раро-
гами. Полабские славяне, или по-немецки венды, в раннем Средневековье 
заселяли не менее трети территории современного немецкого государства: 
север, северо-запад и восток.

В этом случае, возможно, правы немецкие генеалоги, утверждавшие, 
что Рюрик — сын ободритского короля по мекленбургской линии Год-
либа Биллунга, убитого в 808 г. данами14. И Рюрик же ― представитель 
династической ветви герульских, вандальских и вендских королей? Если 
учесть, что родовое имя Биллунг образовано от древневерхненемецкого 
bill — беспристрастие, справедливость, благожелательность, а также суд, 
право, согласно этимологическому словарю братьев Гримм15, то становит-
ся понятнее притча Нестора о призвании варягов, в которой происходит 
в иносказательной форме обыгрывание именно этих понятий: суд, право, 
закон. Отсутствие единого правового поля и закона становится домини-
рующей причиной призвания Рюрика. Что же стало поводом для столь 
необычной формы повествования? Скрытый под эпическое предание под-
текст — попытка обойти табу называть реальное имя князя и определяю-
щий приход именно этой личности на Русь? Вероятно, этот парадокс еще 
долго будет останваться загадкой. Вспомним у Нестора: «Поищем себе 
князя, который бы владел нами и судил по праву <…..> Земля наша вели-
ка и обильна, а порядка в ней нет». Согласно иоакимовскому летописцу 
мы имеем нравоучительный вывод классической формы притчи: «Чтобы 
всюду разбирательство справедливое и суд не оскудел, посадил по всем 
градам князей от варяг и славян…»

Таким образом, у славянской версии о происхождении князя Рюрика из 
варяжской Руси, новгородских славян, как писал Нестор и как считают не-
мецкие историки, больше всего шансов быть единственной и основной тео-
рией генезиса русской нации.
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