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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ EQUITES DALMATAE В АРМИИ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ III–V ВВ.

О. В. Вус

Вус О. В. Підрозділи equites Dalmatae в армії Римської імперії в другій половині III–V ст. 
Стаття присвячена історії формування та розвитку мобільного з’єднання римської армії – Далмат-
ської кінноти. У другій пол. III–V ст. з’єднання брало активну участь в бойових діях на Балканах та 
Близькому Сході. На початку IV ст. кіннота Далматів увійшла до складу польової армії Константи-
на I (306–337). Після 378 р. н. е. підрозділи equites Dalmatae розподілили по численних прикордон-
них гарнізонах, чим значно посилили оборону Балканських провінцій Римської держави.
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Вус О. В. Подразделения equites Dalmatae в армии Римской империи во второй половине 
III–V вв. Статья посвящена истории формирования и развития мобильного соединения римской 
армии – Далматской конницы. Во второй половине III–V вв. это соединение активно участвовало в 
боевых действиях на Балканах и Ближнем Востоке. В начале IV в. конница Далматов вошла в состав 
полевой армии Константина I (306–337). После 378 г. н. э. подразделения equites Dalmatae распреде-
лили по многочисленным пограничным гарнизонам, чем значительно усилили оборону Балканских 
провинций Римской империи.
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Vus O. V. Equites Dalmatae Units in the Army of the Roman Empire in the second half of the 3rd-
5th centuries. The article is devoted to the history of formation and development of the mobile forces of 
the Roman army – Dalmatian cavalry. In the latter part of the 3rd-5th centuries these forces took an active 
part in the combat operations on the Balkans and the Near East. At the beginning of the 4th century cavalry 
Dalmatians joined the field army under the leadership of Constantine I (306-337). After the year 378 A.D. 
equites Dalmatae units were grouped out into numerous border military reservations, and thus shoring up 
defences of the Balkan province of the Roman Empire.
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В первых веках новой эры армия Римской империи была преимущественно армией 
пехоты, и небольшие конные подразделения выполняли в ней лишь вспомогательные задачи. 
Однако во второй половине III в. ситуация изменилась как в сторону увеличения количества 
конных частей, так и резкого подъема их значения в деле обороны римских границ. При-
чиной тому были участившиеся набеги «варваров» и территориальные потери Империи. В 
254–259 гг. франки прорвали римскую границу на Рейне, и, опустошив Галлию и Испанию, 
дошли до побережья Северной Африки1. В 256 г. аламанны преодолели оборонительный 
рубеж в Реции и захватили Десятинные поля в верховьях Рейна и Дуная2. В 258 г. они втор-
глись в Северную Италию через Бреннеров перевал в Альпах. Хотя римскому императору 
Галлиену (253–268) удалось отбить это нападение3, сам факт прорыва означал, что герман-
ские племена вышли на прямые подступы к Апеннинскому полуострову.

В 259 г., в качестве ответной меры, Галлиен приступил к формированию сводного 
конного корпуса из множества небольших кавалерийских подразделений4. Главной при-
чиной создания корпуса была высокая оперативная подвижность конницы, возможность 
переброски конных частей на большие расстояния в направлении угрожаемых участков 
границ, а также значительное тактическое превосходство всадников перед пехотинцами 
на поле боя. Кроме борьбы с германскими нашествиями, корпус призван был защищать 
Италию от наместника Верхней и Нижней Германии Постума, который в 260 г. предал 
Галлиена, убил в Кельне его сына и соправителя Салонина (242–260), и провозгласил 
себя императором Галлии5. В любой момент войска узурпатора могли перейти через 
Альпы.

Поэтому соединение первоначально располагалось в Северной Италии, в Медиолане, 
на примерно равном расстоянии от границ и от столицы6. По сути, сформированный Гал-
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лиеном корпус был главным мобильным резервом римской армии. Командующий корпу-
сом – Маний Ацилий Авреол – занимал одну из самых высоких ступеней в военной иерар-
хии Римского государства7. Он подчинялся лишь императору, а уровень его полномочий 
был даже выше полномочий префектов преторианской гвардии8. Однако, в 268 г. Авреол 
использовал свое служебное положение для организации заговора и военного мятежа, в 
результате которого император Галлиен был убит9.

По мнению И. П. Сергеева, основу конного корпуса составили кавалеристы, 
отозванные из дислоцировавшихся в Германии легионов10, а уже потом в состав соеди-
нения были включены конные подразделения Dalmatae, Mauri, sagittarii, promoti, scutarii, 
stablesiani, Osroeni и др.11. Отчасти это объясняется тем, что в распоряжении Галлиена 
оставались людские ресурсы только Италии, балканских, придунайских и североафрикан-
ских провинций Империи12.

Значительная часть конного корпуса набиралась в западно-балканских провинциях 
(из далматов, дарданцев и паннонцев13) на территории современных Албании, Македо-
нии, Сербии и Хорватии, что позволило римскому командованию выделить их отряды 
из общей массы кавалеристов в особое соединение. Во всяком случае, византийский 
комит Зосим (425 – ок. 518) неоднократно упоминал в «Новой истории» о Далматской 
коннице14, успешно действующей в качестве регулярного формирования в военных 
кампаниях императоров Галлиена (253–268), Клавдия II (268–270) и Аврелиана (270–
275). В организационном отношении конница Далматов состояла из вексилляций – 
vexillationes equitum Dalmatarum15; возглавлял соединение военачальник в ранге дукса 
– dux Dalmatarum16.

В 269 г. конница Далматов отличилась на Балканах, уничтожив три тысячи герулов, 
певков и готов в боях на равнине Пелагонии (соврем. территория Греции и Македо-
нии)17. Не вызывает сомнений, что в последовавших затем боевых действиях в Мезии, 
у Марцианополя, у Византия, в ходе деблокирования осажденной Фессалоники, всадни-
ки принимали самое активное участие18. Требеллий Поллион (вторая половина IV в.) в 
жизнеописании Клавдия II Готского подчеркивал «необыкновенную доблесть» equitum 
Dalmatarum, проявленную ими в боях с «варварами» во Фракии и Гемимонте в 270 г.19. 
Можем предположить, что после событий той войны некоторые подразделения Далматов 
получили в качестве боевого идентификатора изображение Македонской звезды на свои 
щиты20. В позднеримской армии эта звезда стала традиционным знаком отличия для час-
тей, сформированных или отличившихся на Балканах21.

В ходе завоевания Пальмирского царства (272–273 гг.) Далматская конница первой 
вступила в битву с пальмирцами и их союзниками на равнине под Эмесой22. По сообще-
нию Зосима, несмотря на то, что в результате атаки «множество римлян оказалось внутри 
массы врагов, и большинство из них были убиты», римская пехота постепенно охватила с 
флангов войска пальмирцев, разгромила их и обратила в бегство23.

Не исключено, что римское командование принимало меры для повышения прести-
жа и привлекательности службы в кавалерийских частях. В 262–263 гг. монетные дворы 
Медиолана и Рима отчеканили партии золотых монет, в легендах которых особо подчер-
кивалась «преданность всадников» (FIDEI EQVITVM) императору Галлиену24. Следу-

ющий выпуск монет, на этот раз в честь 
«доблести всадников» (VIRTUS EQVIT.), 
состоялся в 270-х гг. в Медиолане, во вре-
мя правления императора Аврелиана25. В 
виде особой награды командиры полу-
чали золотые медальоны «За сохранение 
верности» императору (GALLIENVS 
AVG OB FIDEM RESERVATAM)26. 
Некоторые офицеры корпуса зачислялись 
в протекторы, имели право стоять лаге-
рем возле штаб-квартиры Галлиена, и, 
возглавляемые «защитниками божествен-
ного фланга», часто лично находились 
при нем27.

Рис. 1. Наградной медальон императора Галли-
ена с надписью «GALLIENVS AVG OB FIDEM 
RESERVATAM»



51

Вероятно, император Галлиен возлагал на новое мобильное соединение большие 
надежды, впрочем, так и не состоявшиеся. Ни деньги, ни воинские почести не помешали 
в 268 г. начальнику Далматской конницы Цекропию (Cecropius, dux Dalmatarum) вонзить 
свой меч в благодетеля28.

А. В. Банников утверждает, что в 276 г. «именно всадники избрали императором Про-
ба, и, несомненно, что в правление этого императора кавалерийский корпус по-прежнему 
сохранялся»29. Однако постоянная угроза узурпации власти и, зачастую, прямое участие 
командования корпуса в заговорах и мятежах привели к ликвидации соединения30. Воз-
можно, оно было расформировано императором Диоклетианом (284–305).

По другой версии, расформиро-
вание конного корпуса объясняется 
общей стабилизацией внешнепо-
литического положения Империи и 
масштабным строительством фортифи-
каций, организованным Диоклетианом 
в приграничных провинциях31. Так как 
военно-инженерные рубежи необходимо 
было обеспечить надежными войсками, 
то многие кавалерийские части распре-
делили вдоль границ32. В любом случае, 
в конце III в. сформированный импера-
тором Галлиеном конный корпус прекра-
тил свое существование как отдельное 
регулярное соединение, и более никто и 
никогда не восстанавливал его в преж-
нем виде.

На основании анализа Notita 
Dignitatum33, ряда нарративных и 
эпиграфических памятников, можем 
предположить, что подобная судьба по-
стигла и Далматскую конницу. В 293 г., 
в результате военной реформы Диокле-
тиана, соединение было разделено на 
вексилляции34. В эпоху правления Кон-
стантина I (306–337) эти части вошли в 
состав полевых мобильных войск Им-
перии – comitatenses35. В организаци-
онном отношении vexillatio equitum со-
стояли из 3–5 подразделений, в которых 
насчитывалось от 80 до 100 всадников36. 
Всего в состав вексилляции входило до 
500 военнослужащих37. Система слу-
жебной иерархии (в порядке возрас-
тания) выглядела так: eques – circitor – 
exarchus – decanus – biarchus – centenarius 
– ducenarius – senator – primicerius38. Командовали конными вексилляциями офицеры в 
ранге препозита (praepositus)39, а со второй половины IV в. – в ранге трибуна (tribunus)40.

Достоверно неизвестно, как выглядели и чем были вооружены конники Далматы. Мо-
жем лишь утверждать, что каждый из них имел кавалерийский меч – спату (длина клинка 
750–850 мм) и круглый (или овальный) щит высотой до 1180 мм и шириной 900–1000 
мм. На щите обязательно присутствовал боевой идентификатор – эмблема подразделения. 
На голове всадники в конце III–IV вв. носили схожие с сарматскими конические шлемы 
(тип «Spangenhelm») либо так называемые римско-сасанидские шлемы, характеризо-
вавшиеся уплощенной с боков яйцевидной или полусферической тульей с медиальным 
гребнем. Обычно стандартные солдатские шлемы IV в. изготовлялись из двух половин, 
соединенных вдоль гребня41.

Рис. 2. Римский конный воин IV в. н. э. Современная 
реконструкция
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Согласно решению Константина I, все соединения конницы подчинялись особо-
му magister equitum42. Эпиграфический памятник, обнаруженный в ходе исследований 
цитадели Acrae Castellum на мысу Калиакра (Каварна, Болгария), показал, что в 341–
342 гг. здесь, возможно, находилась временная ставка командующего конницей Флавия 
Гермогена43.

Шесть вексилляций Далматской конницы несли службу на Востоке: equites Quinto 
Dalmatae и equites Nono Dalmatae – в составе армии magister militum praesentalis I Orientis44; 
equites Sexto Dalmatae – в составе армии magister militum praesentalis II Orientis45; в пря-
мом подчинении военного магистра Востока находились equites Tertio Dalmatae и equites 
Illyriciani Dalmatae46; equites Dalmatae Comitatenses Anchialitana дислоцировались на по-
бережье Черного моря во Фракии47.

Эпиграфические памятники времен совместного правления Валентиниана I (364–
375), Валента II (364–378) и Грациана (367–383) надежно зафиксировали военно-инже-
нерную практику конников Далматов в Тантии (Умм-эль-Джималь, Иордания). Здесь 
подразделение «преданных» equitum Nono Dalmatarum возводило оборонительные со-
оружения под руководством дукса Флавия Максима и магистра конницы и пехоты Юлия 
в 368 и 371 гг.48.

Крупное подразделение Далматской конницы дислоцировалось в Киренаике. Епископ 
Синезий (370–413/414) из Птолемаиды (Тахира, Ливия) в письме к брату в 411 г. огова-
ривает, что передаст его с военнослужащим из «тагмы Далматов» (Δαλματων τάγματος), 
которых он «любит как своих собственных детей, потому что они являются жителями 
города»49. Вероятно, вексилляция была расквартирована в Птолемаиде в качестве постоян-
ного гарнизона. Размещение конников в городе, где находилась резиденция dux Libyarum, 
свидетельствует об их статусе comitatenses – мобильного оперативного резерва римского 
командующего50.

Рис. 3. Стелла с изображением римского всадника IV в. н. э. на форуме в Риме

Шесть вексилляций Далматов несли службу на Западе: equites Octavo Dalmatae 
и equites Dalmatae Passerentiaci – в распоряжении magistro equitum praesentalis (за-
тем magistro equitum Galliarum) в Галлии51; equites Dalmatae Branodunenses – в подчи-
нении командующего обороной «Саксонского берега» в Британии52; equites Dalmatae 
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Aquesianis Comitatenses – в подчинении дукса Норика53. Вексилляция equitum Dalmatarum 
Divitensium, вероятно, была переведена на Запад из Сердики (София, Болгария)54 и в на-
чале IV в. дислоцировалась в Колонии Юлия Августа Тауринорум в Regio XI Transpadana 
(Турин, Италия)55. Вексилляция equitum Dalmatarum Fortensium в 270–271 гг. находилась 
в Брешии (Regio X Venetia et Histria)56, а в начале IV в. была переведена в Mediolanum 
(Милан, Италия)57.

Возможно, в конце IV в., в связи с возможным нашествием готов Алариха (382–410), 
вексилляция Octavo Dalmatarum была переведена в Цизальпийскую Галлию, в Колонию 
Юлия Конкордия (Портогруаро, Венето, Италия), что зафиксировано эпиграфическими 
памятниками58.

В последней четверти IV в. вексилляции Далматской конницы подверглись значитель-
ному дроблению. Вероятно, отправной точкой послужила битва при Адрианополе 9 авгус-
та 378 г., имевшая катастрофические последствия для римской армии59. В первой трети 
V в. Notitia Dignitatum четко зафиксировала последствия этого процесса для частей Дал-
матской конницы. К 400 г. в Восточной империи несли службу 17 отрядов («клиньев»; от 
лат. cuneus), а в Западной в 420-х гг. – 31 отряд конников Далматов60. Кроме термина cuneus, 
активно использовался термин numerus («число»)61, обозначавший воинскую часть вообще.

Вексилляция equites Dalmatae Illyriciani, дислоцировавшаяся в Восточном Сре-
диземноморье, была разделена между дуксами Аравии, Финикии, Осроэны, Сирии, 
и Палестины. В конце IV в. конники стояли малыми гарнизонами в Lataui, Barbalisso, 
Benosabae, Ganaba, Ziza на территории этих провинций62. Эпиграфический памятник 
свидетельствует, что в тот же период неизвестный numerus Dalmatarum занял цитадель 
Бостры в Сирии63.

Обнаруженный в 1896 г. в Эль-Бахнасе (Египет) папирус конца IV в. с отчетом о по-
ставках продовольствия воинам Δαλμάταις позволяет сделать вывод, что еще один отряд 
конников нес службу в Оксиринхе – столице провинции Аркадия64.

В Западной империи «клинья» equitum Dalmatarum, подчинявшиеся дуксу Pannoniae 
Secundae, выполняли боевые задачи в Nouvas, Albano, Cornaco, Bonoriae, Cusi, Ricti, и 
Burgentas65. Речную границу в провинции Валерия охраняли подразделения Далматов в 
Odiabo, Ad Herculem, Cirpi, Constantiae, Campona, Uetusalinae, Adnamantia, Lussonio, Ripa 
Alta, Ad Statuas и Florentiae66. Благодаря Notitia Dignitatum, мы знаем о дислокации cuneus 
equitum Dalmatarum в Intercisa (провинция Валерия), на речной границе в Паннонии и 
Норике во Flexo и Teutiborgio. Дуксу Moesiae primae в Иллирике подчинялись «клинья» 
конных Далматов в Aureomonto, Pinco, и Cuppis67.

Две вексилляции – equitum Dalmatarum Divitensium и equitum Dalmatarum Fortensium 
– в конце IV в. были переброшены из Северной Италии на Дунай, в Дакию Прибреж-
ную. Здесь римское командование разделило их на «клинья» и определило на постоянную 
службу в приграничных крепостях Augustae, Bononia, Dortico, Drobeta, Sucidava, Varina и 
Castra Martis68.

Римская керамика со штампом CVND (cuneus D[almatarum]?69), обнаруженная в ходе 
раскопок античного Томиса (Констанца, Румыния), возможно, также свидетельствует о 
пребывании в этом городе одного из «клиньев» Далматов. Но хотелось бы отметить, что 
из-за малочисленности личного состава налаживать производство керамических изделий 
в этих подразделениях было просто некому. «Клинья» римской конницы, разбросанные 
вдоль границы по Дунаю, выполняли непосредственные задания по ее охране: патрулиро-
вали местность; обеспечивали доставку сообщений между частями ripenses; сопровожда-
ли ценные грузы; преследовали банды грабителей; вели разведку приграничной террито-
рии за рекой. И, по всей вероятности, ни свободных частей equites, ни лишних бойцов у 
римского командования на Дунайской границе не было.

Вместе с тем, некоторые подразделения equites Dalmatae из числа дислоцировав-
шихся на Балканах привлекались для выполнения заданий за пределами полуострова. 
Эпиграфический памятник, обнаруженный в 1995 г. в ходе исследований Херсонеса Тав-
рического (Севастополь, Украина), свидетельствует о пребывании неизвестного подраз-
деления equitum Dalmatarum в Крыму70, возможно, в начале IV в.71. Кроме конников Дал-
матов, в состав вексилляции входили воины I Италийского и XI Клавдиева легионов под 
командованием препозита и протектора Аврелия Канди72.
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Если предположить, что с Дунайской границы, в силу напряженного режима службы, 
части equites старались не снимать, то возникает вопрос: откуда появилось подразделение 
Далматов, привлекавшееся к выполнению боевых задач на Крымском полуострове?

В 1873 г. Т. Моммзен (1817–1903) опубликовал погребальную надпись на латыни на 
могильной плите римского военнослужащего – экзарха Валерия Ювентина73. Плита была 
найдена в Малой Азии, в окрестностях античного города Фиатира (Ак-Хисар, Турция). 
Вероятно, Валерий Ювентин сложил здесь голову весной 366 г. в битве, произошедшей 
между войсками императора      Валента (364–378) и узурпатора Прокопия (365–366)74.

Примечательно название части, в которой служил Валерий Ювентин. Это – вексилля-
ция Equites Dalmatae Comitatenses Anc(h)ialitana. Надпись на могильной плите экзарха яв-
ляется единственным источником, упоминающим о существовании этого подразделения. 
Как следует из названия, вексилляция входила в состав мобильных полевых войск Кон-
стантина I (306–337), а местом ее дислокации был город Ульпия Анхиало во Фракии на 
западном побережье Черного моря. Как свидетельствует Tabula Peutingeriana, в поздней 
античности параллельно с Anchialos употреблялось название Ancialis75. Соответственно и 
вексилляция Далматов могла называться как Ancialitana, так и Anchialitana76.

Ныне Anchialos – это город Поморие в Республике Болгария. Д-р С. Торбатов утверж-
дает, что Ульпия Анхиало, построенный при личной протекции императора Траяна (98–
117), имел исключительное значение для Империи77. Он стал основным центром рома-
низации на берегах Бургасского залива и одним из крупнейших римских городов во Фра-
кии. Укрепленная площадь Анхиало составляла около 60 гектаров, а его цитадель пред-
ставляла собой мощную «триетажна крепост с врати и галерии около горната част»78. 
Не вызывает сомнений, что Анхиало, расположенный на римской дороге Via Pontica, 
которая шла вдоль берега Черного моря от Константинополя до Истроса, нуждался в 
сильной войсковой защите.

Можем предположить, что в 338 г., в связи с началом войны против Персии79, век-
силляция equites Dalmatae Comitatenses Anchialitana была переброшена морем на Восток. 
После завершения войны вексилляция в Anchialos не вернулась. Во всяком случае, архе-
ологические артефакты, подтверждающие пребывание там конников Далматов во второй 
половине IV в., до сих пор не обнаружены.

Кроме equitum Dalmatarum, в городах Черноморского побережья и вблизи него дис-
лоцировались следующие конные подразделения: vexillatione II scutariorum – в Одессосе 
(Варна, Болгария)80; equites cataphractarii Albigenses – в Марцианополе (Девня, Болга-
рия)81; cohortis I Cilicium Philippianae82 и equites sagittarii iuniores83 – в Томис (Констанца, 
Румыния); vexillatione XII catafractariorum – в Истросе (Истрия, Румыния)84; вексилляции 
equites sagittarii seniores и equites Primi Theodosiani (после 378 г.; дислокация неизвест-
на)85. Южнее, на подступах к Константинополю, находилось неустановленное подразделе-
ние numeri scutariorum, частично сформированное из этнических далматов86.

Можем предположить, что в первой половине IV в. эти конные части (кроме Primi 
Theodosiani) входили в состав полевой группировки comitatenses, расквартированной в 
провинциях Фракийского диоцеза (Европе, Гемимонте, Мезии II, Скифии) и подчиняв-
шейся военному магистру Фракии87.

Кроме Via Pontica, недалеко от Черноморского побережья проходила еще одна стра-
тегически важная дорога (Via Militaris): от Аква Калидэ и Деултума она вела на север, 
через Балканский хребет в Марцианополь и Никополь-на-Истре88. По этим дорогам можно 
было в кратчайший срок перебрасывать контингенты войск как вдоль побережья, так и 
к Дунайской границе. Именно поэтому во всех крупных городах вдоль Via Pontica и Via 
Militaris были расквартированы кавалерийские части. По первому требованию командо-
вания конные вексилляции могли покинуть свои базы, погрузиться на суда и отправиться 
в любую точку побережья выполнять боевые задачи.

В конце IV в. Балканскому полуострову стали угрожать гунны. Постепенно, продвига-
ясь на запад из степей Евразии, они заняли территории к северу от Дуная, вытеснив оттуда 
в 406 г. вандалов, бургундов и алан за Рейн89. В 408 г. гунны, форсировав Дунай, захватили 
ряд римских крепостей в провинции Dacia ripenses90. В 422 г. они опустошили Фракию91. 
В 433 г. вождь гуннов Руа (?–434) разорвал соглашения с Империей из-за перебежчиков, 
укрывшихся на ее территории; орда переправилась через Дунай и вновь разорила Фракию92.
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В следующий раз мир был нарушен в 441 г., когда войска Аттилы (434–453) и Бледы 
(434–444) форсировали Дунай в Восточном Иллирике; захватили Сингидун, Наисс и дру-
гие города93. В 447 г. орда Аттилы переправилась через Дунай около города Рациария и 
приступила к тотальному опустошению Иллирика и Фракии94. Феофан Исповедник (760–
818) утверждал, что в ходе войны Аттила уничтожил все крупные города диоцеза, кро-
ме Адрианополя, и, «разбивши полководцев Римских, захватил бесчисленное множество 
пленных и добычи»95. Гунны дошли до стен Константинополя, а некоторые отряды – до 
Фермопил в Греции. Разгром Империи завершился сражением на полуострове Херсонес 
Фракийский, которое римляне проиграли96.

Катастрофические события первой половины V в. дают четкий ответ на вопрос об 
отсутствии в Notitia Dignitatum обновленных данных о конных подразделениях, дисло-
цировавшихся на Балканах. Скорее всего, в ходе опустошительных нашествий 422, 433, 
441 и 447 гг. оборонявшие Дунайскую границу «клинья» equitum Dalmatarum были по-
просту сметены вместе с другими частями римских войск. Те из них, которые не были 
разгромлены, сразу рассеялись по крепостям Восточного Иллирика и Фракии и были 
уничтожены позже.

Можем предположить, что в 50–80-х гг. V в. н. э. прекратили свое существование и 
многочисленные отряды Далматов в Западной империи.

Дольше всего части Далматской конницы продержались на Востоке и в Египте. Гре-
ческая надпись, обнаруженная в Петре (Эль-Бутра, Иордания)97, свидетельствует, что в 
июле 446 г. «доблестные» воины отряда Tertio Dalmatarum по-прежнему охраняли столи-
цу провинции Palaestina III Salutaris на стратегически важном пути из Эланы в Бостру. 
М. С. Дюбуа, Дж. В. Уотт и Ф. Р. Тромбли предполагают, что в 503–504 гг. подразделения 
Quinto, Sexto и Nono Dalmatarum приняли активное участие в отражении персидского на-
ступления на Амиду в составе войск под командованием военного магистра Востока Фла-
вия Дагалайфа Ареовинда и презентальных магистров Флавия Патрикия и Ипатия98.

Отдельные достоверные данные о конниках Далматах относятся к эпохе правления 
Юстиниана I (527–565). Из текста IV-го эдикта Corpus Iuris Civilis известно, что в 535–
536 гг. нумер «доблестных» Tertio Dalmatarum нес службу в провинции Финикия Ливан-
ская, в непосредственном подчинении дукса Финикии99. Финансовый отчет из архива Ди-
оскора, обнаруженный в Египте, надежно зафиксировал пребывание здесь в январе 541 г. 
арифма «отважных» Шестых Далматов (ἀριθμῷτῶν γενναιοτάτων Σεξτοδαλματῶν), находив-
шихся в подчинении magister militum praesentalis II Orientis100.

Можем предположить, что последние подразделения сформированной в III в. импера-
тором Галлиеном Далматской конницы несли службу на Востоке вплоть до византийско-
персидской войны 572–575 гг., а, возможно, и до завоевания Сирии, Финикии и Египта 
арабами в первой половине VII в.
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