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يتن�اول هـــذا الكتاب )القرآن وبن�اء القـــوتين( فيضًًا من 
القول.  نحو قوة، ينفردُ بها المســـلمون دون ســـواهم.  إنها 
قُوة مع قـــوة، نبََّ�ه إليهمـــا القرآن في ســـورة الحديد  بقوله 

سبَّحانه: )   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      
ٺ   ٺ   ٺ       ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ  

(  ]الحديد: ٢٥[. ٿ  ٿ  

 فهمـــا قوتان متلازمتـــان: ناعمة وصلبـــة.  ناعمة رُُوحية، 
تـــبَّني النفوس المســـلمة مـــن الداخـــل.  وتدفـــع بالجند 

للاصطفـــاف والإقدام والتضًحيـــة.  )ے   ے  ۓ  ۓ  
]الصـــف:4[. ۆ(  ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

والثاني�ـــة: حســـيّة ماديـــة صلبـــة.  أمـــر الله بإعدادهـــا 
وامتلاكهـــا والإرهـــاب بهـــا. )   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ې(  ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ  

]الأنفـــال:60[.

هذا وفي الكتاب فصول:

تن�اولت أهميـــة بن�اء القوتين.  وبي�ـــان مكائد الخصوم نحو 
إبطـــال القـــوة الناعمـــة التي تتمتع بها الأمـــة الإسلامية 

دون ســـواها من الأمم.
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المقدََّمة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 

فإنّ بالقرآن تكون الهداية، وفي القرآن نجد العلم، وقد 

أمرنا الله تعالى بقراءة القرآن وتدبّره، فقال: ﴿ڄ  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ  ڃ   چ﴾ ]ص:٢۹[.
وعـابََ اللـهُ الغافليـن عـن التدبّـر بقولـه: ﴿ک  گ  

گ   گ   گ  ڳ  ڳ﴾ ]محمـد:٢٤[.

ومِن القرآن نستنبطُُ مناهِِجَنا في الحياة، ووسائلََ عِزّّتنا 

وكرامتنا، وعواملََ بقائنا ومهابتنا، وفي القرآن السياسةُ 

والتعاملَُ مع المـخُالف، وفيه التاريخُِ. وفي قراءة التاريخِِ 

الدروس  التاريخِ معرفةُ  والأهِمُ من  واسترشاد،  عِظةٌ 
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والتعلمّ منها، والغَوْص في أعماق التاريخِ لاستكشاف 

وسائلَ العزّّة والكرامة، وأسبابَ القوّة والمنعََة. لقد أمرنا 

وإفراده  به،  الإيمان  بوجوبَِ  القرآن  في  اللهُ سبحانه 

بالعبادة ﴿ گ   ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   

ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ﴾ ]هود:1- ٢[.

وتكررت الأوامر الربّانية بطاعته، وطاعة رسوله محمد 

صلى الله عليه وسلم ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  

چ  چ  چ﴾ ]التغابن:1٢[.

وعرض القرآن تاريخِ الأمم، وكيف أخذهِم الله بالعقوبة 

حين عصوا، وأمر الله جلََ جلاله باتخاذ وسائلَ القوّة 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ﴿ۇ   تعالى:  فقال  والمنعة، 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە﴾ ]الأنفال:٦۰[.

ففي هِذه الآية أمرٌ إلهي بالتأكيد على بناء قوَة الدولة 
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الصلبـة، وأشـار القـرآن الكريـم فـي آية أخُـرى إلى بناء 

القُوَتيَنْ، الناعمة والصلبة، فقال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ ٹڤ  ڤ ڤ  ڤ ڦ﴾ 

]الحديد:٢٥[.

الآية؛  هِذه  في  القوَتيَنْ  لأهِمية  الله  تنبِيهُ  ويقتضي 

الكتابَ والميزّان، والسيف، أن نبحث عن موضوع القوّة 

بفرعيها؛ الناعمة والصلبة، ونأخذ بالتوجيه الربّاني في 

توظيفهما؛ لأمن الوطن وبنائه، وهِيبته ومهابته وتماسكه. 

شأنِ  في  للبحث  الكتابَ؛  هِذا  فِكرةُ  برزت  هِنا  ومن 

القُوَتيَنْ، ومعرفة تاريخهما، ونتائج توظيف القُوَتيَنْ في 

بناء أمَُة الإسلام وحضارتها، وما نتج عن ذلك من مدٍ 

وجزّر، فضلاا عن وسائلَ الخصوم في مقاومة القُوَتيَنْ.



١٠����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وأملي أن يجد القارئ الكريم الفائدة المرجوّة من هِذا 
الكتابَ، وأن يعرف سرّ الخطابَ القرآني في تركيزّه 
على مكامن القوّتيَنْ، وأثرهِما في بناء الفرد والمجتمع، 

ونهضة الأمة الإسلامية واستقرارهِا ورقيّها. 

هذا وبالله التوفيق.

المؤلف  
د. عبدَّالعزيز بن عبدَّالرحمن الثِِّنيَ�انُ  

الرياض ١446 ه - 202٥ م  
abdulaziz.alobeikan@gmail.com : البريد الإلكتروني  



١١ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

1. ما القُوَتانُ؟

وجّه القرآنُ إلى إقامة القُوَتيَنْ؛ الناعمة والصلبة، وتفعيلهما 
لإقامة العدل. والقُوَتان التي أرشد الله إليهما؛ هُِما: القوّة 
الناعمة، وهِي ما احتوته كُتبهُُ المقدسة من علم وتعاليم 
وقِيمٍ تبني الإنسان من الداخلَ، تبنيه نفسيّاا وذاتيّاا، وتجعلَ 
ا عادلاا مع نفسه وفي كلَ شُؤونه، وتلك  منه فاعلاا مُؤثرا
مُهِمَةُ العُلماء. والقوّة الصلبة الرادعة والقاسية الدافعة، 
وهِي الحديد وما يرمزّ إليه من أنواع القوّة الخشنة من 
والرماح، ووسائلَ أخرى،  سلاحٍ كالمدفعية، والسيوف، 

وتلك مسؤولية الحُكَام، فلهم السياسة والقيادة.

 قال عقبة بن عامر  : سَمِعْتُُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِو 
المِنبَْرِ يقولُ: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾  على 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١. ما القُُوََّتَان؟١٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

]الأنفال:٦٠[: »أَلَا إنََّ القُُوّةََ الرََّمْْيُُ، أَلَا إنََّ القُُوّةََ الرََّمْْيُُ، أَلَا إنََّ 

القُُوّةََ الرََّمْْيُُ«))). 

ا فالقُوَتان هِما: القوّة الروحية، والقوّة المادية، وقد  إذا

ا في قوله تعالى: ﴿  ٱ   ا واضحا جاء التوجيه صريحا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ﴾ 

]الحديد:٢٥[.

لقد ذكر الله في هِذه الآية ما مَنَ به على البشرية؛ من 
إرسال الرسلَ، وتأييدهِم بالحجج الباهِرة، وبما أنزّله 
خير  تحوي  مقدسةٍ،  طاهِرةٍ  كُتبٍٍ  من  معهم  سبحانه 
البشرية وعزَّهِا، وعبَر عن ذلك بالفعلَ )أنَزَّْلَ( الذي 

يقتضي وجود مُنزِّْلٍ، ومُنزَّْلٍ، ومُنزَّْلٍ إليه.

)))  أخرجه مسلم )522/3) رقم7)9)).
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لقد امتنَ الله سبحانه علينا بإنزّال الكتبٍ المقدسة 
الكاملة، وهِي تحوي العلم الذي تحيا به النفوس، وتبُنى 
به الأمم، ونصََّ سبحانه في هِذا السياق على الميزّان، 
وهِو العدل؛ فبه تطمئن المجتمعات، ويعِمُ الأمنُ والسلام. 
ا بإنزّال الحديد، ووصفه  كما امتنّ الله سبحانه علينا أيضا
بالبأس الشديد، وهِو القوّة الصلبة، وكما ذكر سبحانه 
أنه أنزّل الكتابَ والميزّان، ذكر أنه أنزّل الحديد، وعطف 
إنزّال الحديد على إنزّال الكتابَ والميزّان، والمعطوف 

يأخذ حُكمَ المعطوف عليه.

ا هِمـا؛ القـرآن والسـيف، فبالقـرآن تبُنـى  فالقُوَتـان إذا
النفـوس مـن الداخـلَ وتحيا، وبالعدل والميزّان، يتحقق 
القـوّة  تكـون  والحديـد  وبالدولـة  والاسـتقرار،  العـدل 
والمهابـة. وختـم اللـهُ جـلَّ جلالـه الآيـة بذكـر اسـمين 
مـن أسـمائه الحسـنى هُِمـا: القـوي، والعزّيـزّ، وهِـذا مـا 
يرُيـده سـبحانه لأمـة الإسلام، يريـد لهـا القـوّة، والعزّّة!
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قـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  
ا لِمَنْ أبَىَ الحَْقَ وَعَاندََهُ  ٺ﴾: »أيَْ: وَجَعَلنْاَ الحَْدِيدَ رَادِعا
بعَْدَ قِيَامِ الحُْجَةِ عَليَهِْ؛ وَلِهَذَا أقََامَ رَسُولُ اللهَِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَةَ 
بعَْدَ النُبوَُةِ ثلََاثََ عَشْرَةَ  سَنةَا توُحَى إِليَهِْ السُوَرُ المَْكِيَةُ، 
وَكُلهَُـا جِـدَالٌ مَـعَ المُْشْـرِكِينَ، وَبيََـانٌ وَإِيضَـاحٌ لِلتَوْحِيـدِ، 
وَتِبيَْـانٌ وَدَلَائِـلَُ، فَلمََـا قَامَـتُِ الحُْجَـةُ عَلـَى مَـنْ خَالـَفَ، 
شَـرَعَ اللهَُ الهِْجْرَةَ، وَأمََرَهُِمْ بِالقِْتاَلِ بِالسُـيوُفِ، وَضَرْبَِ 
الرِقَابَِ وَالهَْامِ لِمَنْ خَالفََ القُْرْآنَ وَكَذَبََ بِهِ وَعَاندََهُ«))).

ومما ورد في تفسير الشيخِ ابن سعدي: »يقول تعالى: 
﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ وهِي الأدلة والشواهِد 

والعلامات الدالة على صدق ما جاؤوا به وحقّيته.

﴿    ٻ  پ  پ   ﴾ وهِو اسم جنسٍٍ يشملَ سائر 
الكتبٍ التي أنزّلها الله لهداية الخلق وإرشادهِم إلى ما 

كثير  بن  عمر  بن  إسماعيلَ  الفداء  أبو  العظيم:  القرآن  تفسير    (((
القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، 
دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ٤2٠)هِـ 999)م )28-27/8).
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ينفعهم في دينهم ودنياهِم. ﴿پ﴾ وهِو العدل 
في الأقوال والأفعال.

والدين الذي جاءت به الرسلَ، كله عدلٌ وقسطٌُ في 
الأوامر والنواهِي، وفي معاملات الخلق، وفي الجنايات 

والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك، وذلك ﴿پ  
ا بدين الله، وتحصيلاا لمصالحهم  ڀ  ڀڀ﴾ قياما
أن  على  دليلَ  وهِذا  وعدّهِا،  حصرهِا  يمكن  لا  التي 
الرسلَ متّفقون في قاعدة الشرع، وهِو القيام بالقسطُ، 
والأحوال،  الأزمنة  بحسبٍ  العدل،  أنواع  اختلفتُ  وإن 
الحربَ،  آلات  من  ٺ﴾  ٺ   ٺ       ٺ   ﴿ڀ  
كالسلاح والدروع وغير ذلك. ﴿  ٿ  ٿ﴾ وهِو 
والحرف،  الصناعات  أنواع  في  نفعه  من  يشاهِد  ما 
والأواني وآلات الحرثَ، حتى إنه قلَّ أن يوجد شيء إلا 
أي:  الحديد... ﴿  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ﴾  إلى  يحتاج  وهِو 
لا يعجزّه شيء، ولا يفوته هِاربَ، ومن قوّته وعزّّته أن 
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أنزّل الحديد الذي منه الآلات القوية، ومن قوته وعزّّته 
أنه قادر على الانتصار من أعدائه ولكنه يبتلي أولياءه 

بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيبٍ«))).

ونبّه الشيخِ ابن سعدي  للقوَتيَنْ والأثر الإيجابي 
هِذا  في  تعالى  »وقرَنَ  فقال:  اقترانهما،  عن  الناتج 
الأمرين  بهذين  لأنه  والحديد؛  الكتابَ  بين  الموضع 
ينصر الله دينه، ويعلي كلمته بالكتابَ الذي فيه الحجة 
والبرهِان، والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهِما قيامُه 
بالعدل والقسطُ، الذي يستدلَ به على حكمة الباري 
وكماله، وكمال شريعته التي شرعها على ألسنةِ رسله«)2).

هِذا، وكما للقوة الصلبة من هِيبةٍ ومهابة، فالقوّة الناعمة 
ا تصنعُ المُقاتلين الأبطال، وتدفعُهُم للقتال والذود  أيضا

عن دين الله بشجاعةٍ وبسالة، وتضحيةٍ وفِداء.

)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله السعدي، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ٤2٠)هِـ 2٠٠٠م )ص8٤2).
)2)  المصدر السابق.
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بلََ القُوَتَيْن
َ

2. ما قَ

عاش العربَ قبلَ الإسلام مع العادات والأعراف القبلية، 
ومع السيف، مع القوّة الصلبة وحدهِا، وكثيرٌ من الأمم 

هِي كذلك، وإلى اليوم.

إن الكثير من الدول تعيش مع القوانين البشرية الوضعية 
الناقصة، ومع القوّة الخشنة فقطُ؛ فالسيف هِو الفيصلَُ 
والحَكَم، هِو القوّةُ الجافّةُ المسيطرة، والناس يعيشون 
الخوف والرعبٍ، وليسٍ ثمَة قُوّة روحيةٍ تهابها النفوس 
وتلتزّم بها، إنما رهِبتهُم بالسلاح. وكانتُ دولتا فارس 
العربية  الجزّيرة  أطراف  على  الإسلام  قبلَ  والروم 
تتفوقان بالقوّة الصلبة، ولهما الغلبة والشأن، والعربَ 
في الجزّيرة العربية يعيشون سنوات من الحروبَ والعداء 



بلَ القُُوََّتََيْن١٨
َ
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ا، وتحكمهم أعراف  والثأر فيما بينهم، يقتلَ بعضهم بعضا
بشرية ناقصة، وعادات مُتوارثة.

وجاء الإسلام لبناء تلك الأمة العربية المـمُزّّقة، بتعاليم 
الإسلام الكاملة، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة 
ا مع القوّة الناعمة وحدهِا، يعرض لقومه دين  عشر عاما
الله الحق ومبادِئهُ العادلة، يعرض لهم قُوّة جديدة، تنقلهم 
من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضعف إلى القوة، ومن 
الخصومة والثأر إلى الإخوة والمحبة، ومن الظلم إلى 
العدل ، ومن عواملَ الهدم إلى قواعد البناء، قُوّةٌ تصنع 
الله، وقد  لدين  والفداءَ  التضحيةَ  الرجال  نفوس  في 
رفض طُغاةُ مكة وعُتاتهُا الدعوة، وأبتُْ قُوّتهم الصلبة 
القبول، وغرَتهم عِدَتهُم وسِلاحُهم، واستخدموا العنف 
مع المـسُتجيبين للدعوة، فاضطر المسلمون للهجرة إلى 
الحبشة، وحُوصِر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو هِاشم والمؤمنون 
صلى الله عليه وسلم  الرسول  وكان  به في شعبٍ عامر ثلاثَ سنوات، 
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يعرض نفسه، على الوفود الزّائرة لمكة؛ علهّ يجدُ قُوّةا 
الناعمة، وبقي سنوات صعبة في  صلبةا تناصر قوّته 
اللقاء  أن صار  إلى  وعتادهِم،  قومه  عناد  يكابد  مكة 
التاريخي بين الأنصار ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى الاتفاق 
بين القُوَتيَنْ الناعمة والصلبة، وتمّتُ البيعة الأولى، ثم 
البيعة الثانية، ومن تلك الليلة المباركة؛ أي بيعة العقبة 
الثانية، بدأ تشَكُلَُ القُوَتيَنْ؛ إذ عاد الأنصارُ إلى المدينة، 
وتتابع المهاجرون في الرحيلَ من مكة إلى المدينة، ثم 
جاء الإذن الربّاني للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، 
وما أن غادر الرسول بيته في جنح الظلام، إلّا وهِبّتُ 
قريش بعتادهِا ومالها تلُاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتسابق 
فرسانها وشبابها للبحث عنه، وأنَى لهم ذلك!، فقُوّة الله 

غالبة، ونصره حاضر ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  
ئە   ئە   ئائا    ى   ى   ې  

ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ﴾ ]التوبة:٤۰[.

وما أن وصلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، إلّا ونشأت دولة 
النبوة والراشدين، واتحدت القُوَتان؛ الناعمة، والصلبة، 
ونمتُ الدولة واتّسعتُ، وفي سنوات وجيزّة اختفتُ قُوىا 

عُظمى، وصارت المهابة والعظمة للإسلام ودولته.



٢١ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

3. البدَّاية

هِنـاك فـي المدينـة المنورة، كانتُ بدايةُ عملَِ القُوَتيَنْ، 
فقـد كان الرسـول صلى الله عليه وسلم يدعـو قومـه فـي مكـة وزوارهِـا 
للخيـر والرشـاد، يدعوهِـم بالكلمـة الطيبـة، وبالتي هِي 
وقوتهمـا،  شـأنهما  والفصاحـة  للكلمـة  وكان  أحسـن، 
وجاءهِم صلى الله عليه وسلم بالقرآن بكلام الله المـعُجزّ والقوّة الناعمة 

الكاملة ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  

ڻ﴾ ]فصلت:٤1-٤٢[. 

العزّة  ذي  الله  من  تنزّيلٌَ  كاملٌَ،  معصومٌ  عزّيزٌّ  كتابٌَ 
والجلال! 

وقد بهر القرآنُ العربََ بإعجازه، ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. البداية٢٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ا، إلى أن استجابَ  من قومه في مكة ثلاثة عشر عاما
له الأنصار، فكانتُ بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة 
الثانية، وتكونتُ القُوَتان، ومن ثم صارت الهجرة إلى 
المدينة المنورة، وهِناك في المدينة قامتُ دولة الإسلام 
الأولى، ونشأت دولة الكمال والعدل والنموذج الأمثلَ، 
دولة العلم والسيف، وكان شأن القُوَتيَنْ وقرارهِما في 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهِو المعصوم الذي كمَلهَُ الله وأيَدَهُ. 

ومن ذلك الوقتُ تأسستُ القُوَتان: الناعمة، وهِي الإيمان 
الذي يبني النفوس ويصنع الرجال، الإيمان الذي احتواه 
كتابَ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقوة الصلبة هِي سيوف 
الأنصار ورماحهم، ومعهم المهاجرون الأخيار، وفق ما 

ورد في قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  
ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]الحديد:٢٥[.
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لقد تناولتُ الآيةُ سببٍ إرسال الرسلَ، وإنزّال الكتبٍ 
ليقوم الناس بالقسطُ وهِو العدل، وإقامة العدل يتطلبٍ 
حملَ الناس عليه، وردعهم عن الجور والظلم، ومن ثم 
ظهرت في المدينة المنورة القُوَتان وامتزّجتا، وصارتا 
التي  الجديدة،  القوّة  نشأت  وهِناك  ا،  واحدا ا  جسدا
في  وشرَعَتُْ  الخصوم،  وحيّرت  التاريخِ،  وجه  غيَرتْ 
إقامة العدل، وبدأ الكيدُ لها من يهود المدينة، فعملوا 
على تفريق القُوَتيَنْ وإضعافهما، وتكَوَن النفاقُ وعُرف 
الناعمة  القوّة  من  والخوف  الحقد  المنافقون، وصار 
التي اختصَّ الله بها المسلمين، ولا زال المكر والكيد 

لقوة المسلمين الناعمة يتجدد ويتنوع.

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان للعلماء الشأن في القوّة 
الناعمة، وللسياسيين الشأن في القوّة الصلبة، وتلازمتُ 

ا من الزّمن.  القُوَتان رَدَحا

هِـذا وإن القـوّة الصلبـة لجميع الشـعوبَ واحدة، أسُُـها 
والكيـف  والكـم  النـوع  فـي  الُأمـم  وتتفـاوت  الحديـد، 
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والمتانة، والإعداد والابتكار، أمّا القوّة الناعمة القادمة 
مـن السـماء، فيتميـزّ بهـا المسـلمون عـن غيرهِـم؛ هِـي 
قوةٌ إيمانيةٌ سـماوية، تبني الجندي المسـلم ذاتيّاا، فقد 
ا عن دين الله  جعلَ الإسلامُ الموتَ في سبيلَ الله دفاعا
وعن وطن المسـلم شـهادة، أمّا غير المسـلمين فموتهم 

تضحيـةٌ وفـداء، وفـرقٌ بيـن الدافعية هِنـا وهِناك.

وصـلَ الجيـش الإسلامـي الـذي سـيَرَهُ رسـولُ صلى الله عليه وسلم نحو 
مؤتة، وصلَ بقوّته الناعمة والصلبة، وهِناك في البلقاء 
صارت المعركة، وحين رأى البطلَُ جعفر بن أبي طالبٍ 
ـا، التقـطُ الراية على  قائـدَهُ زيـد بـن حارثـة يخـرّ صريعا
الفور، ومضى ورجاله يلاطمون أمواج البشر المتدافعة 
فيصمـد  المسـلمين،  علـى  الضغـطُ  ويشـتد  نحوهِـم، 
ثالـث، ويـزّداد  الإيمـان؛ النصـر أو الشـهادة، لا خيـار 
الضغـطُ الرومـي، فيقفـزُّ جعفـر مـن على صهـوة جواده 
يقـود الجيـش، وفـي لمـح البصر يعقر فرسـه الشـقراء، 
ويعلـو تكبيـره، وتتجـاوبَ حناجـر المسـلمين بالتكبيـر، 
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ـا! ويثبـتُ القائـد  ا وإقداما فتهتـزُّ الأرضُ وترتـج تكبيـرا
المسلم ورجاله، ويجالدون الأعداء ويجندلون الخصوم.

إنها الشجاعة والجرأة، ومهارة القائد وإقدامه، ينحر 
فرسه، ويثبتُ على الأرض يتحدى. أيُ شجاعةٍ وأيُ فِداءٍ 
بعد هِذا العملَ! إنها شجاعة تعجزّ الأقلام عن وصفها!

وأيُ يقينٍ بعد هِذه التضحية، وأيُ تحدٍ بعد تلك القفزّة 
ونحر الجواد؟! إنها القوّة الناعمة التي جاء بها الإسلام، 

فأنتجتُ هِؤلاء الأبطال.

لقـد ملأ اليقيـن قلـبٍ جعفـر، وفـاض الإيمـان غـزّارة، 
وبـدا الثبـات مـن القائـد ورجاله كالجبال الرواسـي، بلَ 
أثبـتَُ وأجـرأَ مـن كُلَِ مـا يخطر على البال؛ مئة ألف من 
الـروم، ومـن نصـارى العـربَ مئـة ألـف أخـرى، يتصـدى 
لهـم ثلاثـة آلاف مقاتـلَ، يقودهِـم حسـبٍ وصيـة رسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلم زيدُ بن حارثـة، فـإن أصُيـبٍَ فجعفـرُ بـن أبـي 

طالـبٍ، وإن قُتـلَ جعفـرٌ فعبدُاللـه بـن رواحـة.
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إن القوم بقائدهِم، يتسابق القادة نحو الموت، يفترسون 
الأعداء افتراسَ الُأسدِ لفرائسها.

ويثبتُ القائد جعفر بعد قتلَ القائد السابق زيد، ويتكاثر 
الطاهِرة،  اليد  تلك  الروم عليه ويصيبون يده، فتطير 
وما كأنه أصُيبٍ، فيمسك الراية بيده الأخرى، ويمضي 
يزّأرُ ويجندل الخصوم، ويتتابع المهاجمون عليه، وتلحق 
يده الثانية بأختها، فما اهِتزّ ولا جَبنُ، احتضنَ الراية 
بحضنه، ومضي يشق الصفوف وحوله الأسد الضواري، 
يفَرُوُنَ الأعداء فرياا، وخصومهم يتقافزّون يمَْنةا ويسَْرة، 
وتتحامى الضباع، وتتكاثر الوحوش، وتتمكن رماحهم من 
ا قد أعذر إلى ربّه، يسقطُ وقد  قتلَ جعفر، فيخرُ صريعا
ناله أكثر من تسعين طعنة في نحره وصدره، ويرَونَ جسدَه 
الطاهِر فيما بعد وقد كانتُ الضربات بشطره الأمامي، 
وما مسٍ الكفرة خلفَه بطعنةٍ ولا وخزّة، لقد كان مقبلاا 
عليهم بوجهه، وما استطاعوا مخاتلته وضربه من الخلف 

ولو بضربةٍ واحدة، إنها الجرأة والصرامة العجيبة.
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يقـول عبداللـه بـن عمـر: كُُنـتُُ فيهـم فـي تلـك الغـزوة، 
فالتمسـنا جعفـر بـن أبـي طالـب، فوجدنـاه فـي القتلـى، 
ووجدنا في جسدهِ بضعًا وتسعين ما بين طعنةٍ ورمية.

وما أن تفيض روح جعفر إلى بارئها، إلّاا وملائكة الرحمة 
اه، ويصطفُُّ له جناحان يطير بهما مع الملائكة،  تتلقا
ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهد في مؤتة بالأردن، وهو في 
المدينة المنورة على بعد مئات الأكُيال، يرى صلى الله عليه وسلم جعفرًا 
بين الملائكة، وقد فاز الفوز الحق، ونال الثواب الفوري 
والجزاء الأوفى، ويطُلقُ عليه لقب الطياار، وأنعم به من 
لقب حقيقي، يطير مع الملائكة إلى الفردوس الأعلى!

صلى الله عليه وسلم، عبدالله  الله  الراية حسب وصية رسول  ويأخذ 
بن رواحة، ويقاتل حتى استشهد، إلى أن يأخذ الراية 
فأعاد  الموقفُّ  خطورة  أدرك  وقد  الوليد،  بن  خالد 
تنظيم الجيش، وبدّلََ الميسرة بالميمنة، واستدار بالقواة 
القليلة، وجعل قسمًا من المقاتلين يتقدمون من الخلفُّ، 
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خالدٌ  وانسحبٍَ  الروم،  فأربكََ  أمداد جديدة،  وكأنهم 

بالجيش المسلم، وأنقذه بعد أن أثخنَ في الروم، وكان 

ا. عدد قتلى المسلمين ثلاثة عشر شهيدا

الصحابة  أخبر  أنه  صلى الله عليه وسلم  الرسول  معجزّات  ومن  هِذا 

باستشهاد القادة الثلاثة، وعيناه تذرفان الدموع، قبلَ 

 :  ٍٍَأن يأتيه الرسول بالخبر، فقد صح عَنْ  أنَس

ا وَابنَْ رَوَاحَةَ لِلنَاسِ قَبلََْ  ا وَجَعْفَرا أنََ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم نعََى زَيدْا

أنَْ يأَْتِيَهُمْ خَبَرُهُِمْ، فَقَالَ: »أَخَََذَ الرََّايَْةََ زََيْْدٌٌ فَأُُصِِيبََ، ثُُمََّ 

أَخَََذَ جََعْْفََرٌَّ فَأُُصِِيبََ، ثُُمََّ أَخَََذَ ابْنُُ رََوَاحََةََ فَأُُصِِيبََ«. وَعَينْاَهُ 

تذَْرِفَانِ: »حََتَى أَخَََذَ  الرََّايَْةََ  سَُيْفٌٌ  مِْنُْ  سُُيُوفِِ  اللهِ، حََتَى 

فَتَحََ اللهُ عََلَيْهِِمَّْ«))) فقاد خالد الجيش، وأنقذ المسلمين.

وروى البخاري في صحيحه عَنْ  إِسْمَاعِيلََ قَالَ: حَدَثنَِي 

 قَيسٌٍْ قَالَ: سَمِعْتُُ  خَالِدَ بنَْ الوَْلِيدِ يقَُولُ: »لقََدْ دُقَ فِي 

)))  أخرجه البخاري )٤3/5) رقم٤262).



٢٩ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. البداية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

يدَِي يوَْمَ مُؤْتةََ تِسْعَةُ أسَْياَفٍ، وَصَبرََتْ فِي يدَِي صَفِيحَةٌ 
لِي يمََانِيَةٌ«))).

هِذه القوّة الجديدة التي جاء بها الإسلام، ناعمة تصنع 
الأبطـال، وتعـرض المعجـزّات. فعندمـا قابلَ الصحابي 
ربعيُ بن عامر رستم قائد الفرس في معركة القادسية، 
زينـوا مجلسـه  الخارجيـة؛  الناعمـة  بقوتـه  تزّيّـن  وقـد 
بالنمـارق المذهِّبـة والزّرابـي الحريـر، وأظهر اليواقيتُ 
واللآلـئ الثمينـة، والزّينـة العظيمـة، وعليـه تاجه، وغير 
ذلـك مـن الأمتعـة الثمينـة، وقـد جلـسٍ علـى سـرير مـن 
ذهِـبٍ، مظاهِـر تخـدع العيـن، لكنهـا عند اللقـاء واهِية!

ودخلَ ربعيٌ مجلسٍَ رستم بقوته الناعمة الذاتية الداخلية، 
بشخصيته التي صنعها الإسلام، بثيابَِ صفيقة، وسيف 
وترس، وفرس قصيرة، ولم يزّل راكبها حتى داس بها 
على طرف البساط، ثم نزّل وربطها ببعض تلك الوسائد، 

)))  أخرجه البخاري )٤٤/5) رقم٤266).
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وأقبلَ وعليه سلاحه ودرعه وبيضة على رأسه.

فقالوا له: ضع سلاحك.

فقال ربعي: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، 
فإن تركتموني هِكذا وإلا رجعتُ. فقال رستم: ائذنوا 
له. فأقبلَ يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، 

فقالوا له: ما جاء بكم؟

فقـال ربعـي: اللـه ابتعثنـا لنخـرج مـن شـاء مـن عبـادة 
العبـاد إلـى عبـادة اللـه، ومـن ضيـق الدنيـا إلـى سـعتها، 
ومـن جـور الأديـان إلـى عـدل الإسلام، فأرسـلنا بدينـه 
إلـى خلقـه لندعوهِـم إليـه، فمـن قبـلَ ذلـك قبلنـا منـه، 
ا حتـى نفضـي إلـى  ورجعنـا عنـه، ومـن أبـى قاتلنـاه أبـدا

موعـود اللـه.

قالوا: وما موعود الله؟

قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن 
بقي.
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فقال رستم: قد سمعتُ مقالتكم، فهلَ لكم أن تؤخروا 
هِذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ 

ا أو يومين؟ قال: نعم، كم أحبٍ إليكم؟ أيوما

قال: لا، بلَ حتى نكاتبٍ أهِلَ رأينا ورؤساء قومنا.

فقال ربعي: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء 
عند اللقاء أكثر من ثلاثَ، فانظر في أمرك وأمرهِم، 

واختر واحدة من ثلاثَ بعد الأجلَ.

فقال رستم: أسيدهِم أنتُ؟

قال ربعي: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير 
أدناهِم على أعلاهِم. فاجتمع رستم برؤساء قومه، فقال: 

هِلَ رأيتم قطُُ أعزَّ وأرجحَ من كلام هِذا الرجلَ؟

إلى شيء من هِذا، وتدع  أن تميلَ  الله  فقالوا: معاذ 
دينك لهذا الكلبٍ! أما ترى إلى ثيابه؟! 

فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثيابَ، وانظروا إلى الرأي 
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والكلام والسيرة، إن العربَ يستخفون بالثيابَ والمأكلَ، 
ويصونون الأحسابَ))).

وذاك البطل عَقُبةَ بنُ نافع، عَندٌمْا انطلق لملاقاةَ الرَّوم، 
قالت له زَوجَته: أَيْنُ أَجَِدٌُك يْا عَُقُبةَ إذا حَميُ الوطيس؟ 
قال لهِا بثقُةٍَ وعَزّّةٍَ: سُتجدٌيْنيُ فيُ خَيمةَ قائدٌ الرَّوم أَو 

الجنةَ ﴿    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  
ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]الأحزاب: ٢٣[ 

هِذه نماذج القوّة الناعمة التي يخشاهِا أعداء الإسلام، 
وهِذه هِي القوّة الناعمة، وقصَة بدايتها عند المسلمين.

)))  البداية والنهاية: عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيلَ بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، 
بالتعاون مع مركزّ البحوثَ والدارسات العربية والإسلامية بدار 

هِجر للطباعة والنشر، ط)، 8)٤)هِـ 997)م )9/)622-62).
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4. العدَّل!

العدل شأنه عظيم، فأعظم شهادة في كتابَ الله المـنُزَّْل 
نصّتُ على أن الله جلَّ جلاله قائم بالعدل ﴿ٿ   ٿ  
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   

ڄ    ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]آل عمران: 18[.

بالعدل تعُمَرُ الأرضُ، ويعيش البشرُ الأمنَ والطمأنينة، 
قائمٌ  فالله  آدم،  لبني  الله  أرادهِا  التي  الحياة  وتقوم 
بالقسطُ؛ أي بالعدل، ويريد سبحانه أن تقوم حياة البشر 
ليقوم  المـقُدَسة  كُتبَُه  وأنزّل  رسله،  فأرسلَ  بالقسطُ، 

الناسُ بالقسطُ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ پ  پ  ڀ  ڀ﴾ ]الحديد:٢٥[.

وكلمة قيام في القرآن: تعني الحياة والحركة؛ فالكعبة 
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ا للناس ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    جعلها الله قياما
ڦ  ڦ﴾ ]المائدة:97[. والله سبحانه وتعالى له العزّّة 

﴿ڦ  ڦ﴾، فهو الحيُ القيوم.

وأرسلَ الله رسله وكتبه ليقوم الناسُ بالقسطُ؛ أي تقوم 
حياتهم وتتشكلَ جماعاتهم بالعدل، ويتطلبٍ إقامة العدل 
فـي أي مجتمـع: قـوّة تجمعهـم وتسوسـهم، والقـوّة التـي 
يتحقـق بهـا القسـطُ قوتـان؛ روحيـة، وجسـدية، داخليـة 
تبنـي النفـوس وتحجزّهِـا عـن الظلـم، وخارجيـة تصنـع 
الجيوش وتحمي الثّغُور، وتمنع الجور. وأدوات القُوَتيَنْ؛ 
العلـم غـذاء العقـول، والحديـد سلاح الأجسـاد، والعلـم 
مصدره كُتبٍُُ الله المقدسة، والسلاح مصدره الحديد، 
وكلا المادّتين جاءت من السماء. ثم إن قيام الله بالعدل 
يوُجبٍُ على كلَ فردٍ من بني آدم أن يقوم بالعدل، ويلتزّم 
بالعدل، ويعيش العدل. لقد كرّم الله ابنَ آدم، فنفخِ فيه 
 من روحه، فنال الشرف والفضلَ على جميع المخلوقات:
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ۉ   ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ   ۈ   ۈ  ﴿ۆ 
 .]9 : ة لسـجد ا [ ى﴾   ى   ې     ې    ې  

ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ﴿ ک  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں﴾ 

]الإسـراء:7٠[.

إن التفضيلَ الرباني للبشر يفرض عليهم طاعة الله 
المـتُفضّلَ بالخلق والشرف، فيتصف كُلَُ فردٍ بما أحبَهُ 
الله، وبما وصف به نفسه، فيكون عادلاا في كُلَِ أحوالِه. 
عَنِ النَبيِ صلى الله عليه وسلم فِيما رَوى عَنِ اللهِ تبَارَكَ وَتعَالى، أنَهُ قالَ: 
»يْا عَِبادِِي، إنِيُ حََرََّمْْتُ الظُُّلْمََّ عَلى نَفَْسِِيُ، وَجََعَْلْتُهُ بيْنَكُُمَّْ 
مَْنُ  إلّا  ضالٌ  كُُلُكُُمَّْ  عَِبادِِي،  يْا  تََظُّالَمُوا،  فلا  مُْحََرََّمًْا، 

هَدٌَيْْتُهُ، فاسُْتَهِْدٌُونِيُ أَهَْدٌِكُُمَّْ، يْا عَِبادِِي، كُُلُكُُمَّْ جَائِعٌ إلّا مَْنُ 

أَطَْعَْمْتُهُ، فاسُْتَطْعِْمُونِيُ أَُطْعِْمْكُُمَّْ، يْا عَِبادِِي، كُُلُكُُمَّْ عَارٍَ إلّا 

مَْنُ كَُسَِوْتَُهُ، فاسُْتَكُْسُِونِيُ أَكَُْسُِكُُمَّْ، يْا عَِبادِِي، إنَكُُمَّْ تَُخْْطِئُُونََّ 

باللَيْلِ والنَهِارَِ، وَأَنَا أَغَْْفَِرَُّ الذُنُوبََ جََمِيعًْا، فاسُْتَغْْفَِرَُّونِيُ 
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أَغَْْفَِرَّْ لَكُُمَّْ، يْا عَِبادِِي، إنَكُُمَّْ لَنُْ تََبْلُغُْوا ضَرَِّي فَتَضُُرَُّونِيُ، 

أَوََلَكُُمَّْ  أَنََّ  لو  عَِبادِِي،  يْا  فَتَنْفََعُْونِيُ،  نَفَْعِْيُ  تََبْلُغُْوا  وَلَنُْ 

رََجَُلٍ  قَلْبَِ  أَتََْقُى  عَلى  كُانُوا  وَجَِنَكُُمَّْ،  وإنْسَِكُُمَّْ  وَآخَِرََّكُُمَّْ 

واحَِدٌٍ مِْنكُُمَّْ؛ مْا زَادَِ ذلكََ فيُ مُْلْكُِيُ شيئًُا، يْا عَِبادِِي، لوْ 

أَنََّ أَوََلَكُُمَّْ وَآخَِرََّكُُمَّْ وإنْسَِكُُمَّْ وَجَِنَكُُمَّْ، كُانُوا عَلى أَفَْجَرَِّ قَلْبَِ 

رََجَُلٍ واحَِدٌٍ؛ مْا نَقَُصََ ذلكََ مِْنُ مُْلْكُِيُ شيئًُا، يْا عَِبادِِي، لو 

أَنََّ أَوََلَكُُمَّْ وَآخَِرََّكُُمَّْ وإنْسَِكُُمَّْ وَجَِنَكُُمَّْ، قامُْوا فيُ صَِعِْيدٌٍ واحَِدٌٍ 

فَسَِأُلَُونِيُ، فأُعَْطَيْتُ كُُلَ إنْسِانٍَّ مَْسِْأُلََتَهُ؛ مْا نَقَُصََ ذلكََ 

مْمّا عَِندٌِي إلّا كُما يَْنْقُُصَُ المِخْْيَطُُ إذا أَُدِْخَِلَ البَحَْرََّ، 

يْا عَِبادِِي، إنَما هيُ أَعََْمالُكُُمَّْ أَُحَْصِِيهِا لَكُُمَّْ، ثُُمََّ أَُوَفِيكُُمَّْ 

وَجََدٌَ غْيرََّ  وَمَْنُ  اللَهَ،  فَلْيَحَْمَدٌِ  خََيْرًَّا  وَجََدٌَ  إيّْاها، فمَنُ 

ذلكََ فلا يَْلُومَْنَُ إلّا نَفَْسَِهُ«))). وفي روايةٍ: »إِنِيُ  حََرََّمْْتُ 

 عََلَى  نَفَْسِِيُ  الظُُّلْمََّ  وَعََلَى  عَِبَادِِي، فَلَا تََظَُّالَمُوا«)2).

)))  أخرجه مسلم )99٤/٤) رقم2577).
)2)  أخرجه مسلم )995/٤) رقم2577) )55).
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وتتابع الآيات القرآنية الآمرة بالعدل: ﴿  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ﴾ ]النساء:٥8[.

نصُـوصٌ مُقدسـة، تقُـدِس العـدل وتزّرعـه في النفوس، 
والرخـاء  والعـدل  والحُـبٍ  السـعادة  الشـعوبَ  فتعيـش 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   ﴿چ   والـودّ: 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  

]النحـل:9٠[. ژ﴾  ژ  

والأقاربَ:  النفسٍ  على  ولو  بالعدل  سبحانه  ويأمر 
﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ ﴾ ]النساء:1٣٥[. وحتى مع الذي 

تكرهِه ولا توده، اعدل معه: ﴿ہ  ہ  ھ  ھ        
ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. العدل!٣٨ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   
ۉ  ې  ې  ې﴾ ]المائدة:8[.

ويأمر اللهُ رسولهَ صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالعدل حتى مع هِؤلاء 

الفجـرة، مـع كفرهِـم، احكـم بالعـدل ولا تجـور عليهـم: 

﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
]المائـدة:٤٢[. واللـه يأمـر بالقسـطُ: ﴿ې    ڦ  ﴾ 

ې  ې  ى﴾ ]الأعراف:٢9[.

الله  لنبي  الرباني  التوجيه  الكريم  القرآن  ويعرض 

داود  أن يحكم بالعدل ولايتبع الهوى قال تعالى: 

﴿ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى  بي  تج    تح  تخ  

تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح﴾ ]ص: ٢٦[ 



٣٩ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. العدل! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

   قال ابن كثير في تفسيره : »هِذه وصية من الله
لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزّل من 
عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيلَ 
الله، وقد توَعد تبارك وتعالى من ضلََ عن سبيله وتناسى 

يوم الحسابَ بالوعيد الأكيد والعذابَ الشديد«.

وروى ابـن كثيـر مـا رُوي عـن ابراهِيـم أبوزرعـة قـال : 
أن الوليـد بـن عبـد الملـك قـال لـه: أيحاسـبٍ الخليفـة؟ 
فإنـك قـد قـرأت الكتـابَ الأول وقرأت القـرآن وفقهتُ. 
فقلـتُ: يـا أميـر المؤمنيـن أقـول؟ قـال: قـلَ: فـي أمـان 
الله، قلتُ: يا أمير المؤمنين أنتُ أكرم على الله أو داود 
عليـه الـصلاة والـسلام، إن اللـه تعالـى جمـع لـه النبـوة 

والخلافـة ثـم توَعَـده فـي كتابـه فقـال تعالـى: ﴿ئې  
ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  

بخ﴾)))   بح   بج   ئي   ئى  

تفسير ابن كثير، سورة ص، آية: 26.  (((



٤٠����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وحتى في القول يجبٍ العدل، فقد أعلى الله سبحانه 
وجوبَ  وقرَن  الحياة،  أساس  وجعله  العدل  شأن  من 
العدل اللفظي بالعدل العملي، ففي آية واحدة جاء الأمر 
بالعدل في الحالتين، وذلك بالزّجر من أكلَ مال اليتيم 
والوفاء بالكيلَ والعدل اللفظي، حتى ولو كان مع أقربَ 

قريبٍ: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         
ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  
ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]الأنعام:1٥٢[.

نصُوصٌ تتَرَْى في كتابَ الله، تتضَمَنُ توجيهاتٍ ربّانية، 
تهُذِبَُ النُفوس البشرية وتبنيها قُوّةا ناعمة مُباركة، فلله 

الشكر والمِنَة.



٤١ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

٥. الحدَّود الشرعية

جـاء الإسلام لإسـعاد البشـرية، ونـزّل القـرآن الكريـم؛ 
فيـه  الأحـكام، ووردت  الحيـاة، ومصـدر  ليكـون منهـج 
ليعيـش  تنفيذهِـا؛  بوجـوبَ  والأمـر  الشـرعية  الحـدود 
المجتمـع العـدل والأمـان والطمأنينـة. ومـن متطلبـات 
التنفيذ وجود وِلاية عامة تتوفرُ لها القوّة الصلبة؛ قوة 
الحديـد والسـيف، تحكـم بيـن النـاس بالعـدل، وتحمـلَ 
المجتمع على العدل، وتردع عن الظلم والبغي، وشرع الله 

القصاص ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  
گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾ ]البقرة:178[.
بيَـنَ سـبحانه الحكـم فـي القتـلَ العمـد، وأذن بالعفـو 
والتنـازل، وحـث عليهمـا، وعَقَبٍَ في الآية اللاحقة على 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٥. الحدود الشرعية٤٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أن فـي القصـاص حيـاة؛ إذ تهـدأ النفـوس وتكـفّ عـن 
الثأر والمزّيد من سفك الدماء ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ ]البقـرة:179[.
وأجزّائهـا  بكاملهـا  البشـرية  النفـسٍ  القـرآن  وتنـاول 

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   
ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو﴾ ]المائدة:٤٥[.

تعُمَـرُ  بهـا  التـي  الكاملـة  بالأحـكام  جـاء  كامـلٌَ  كتـابٌَ 
المجتمعات، ويسودُ العدل، وتتحققُ القوّة وبقاء الدولة.

هِـذا وفـي التعـدّي علـى الأمـوال خَلـلٌَ اجتماعـي، ومـن 
ثـمَ عـداواتٌ وخلافـاتٌ وغَبـنٌ وقَهـرٌ وجَـور؛ ولـذا جـاء 
الزّجر عن السرقة واختلاس الأموال، وبيان الحدّ في 
السرقة ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ﴾ ]المائـدة:٣8[.



٤٣ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٥. الحدود الشرعية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

عن عروة بن الزّبير: أنَ امْرَأةَا سَـرَقَتُْ في عَهْدِ رَسـولِ 
اللـَهِ صلى الله عليه وسلم فـي غَـزّْوَةِ الفَتـْحِ، فَفَـزِّعَ قَوْمُها إلى أسُـامَةَ ابنِ 
زَيـْدٍ يسَْتشَْـفِعُونهَُ، قـالَ عُـرْوَةُ: فَلمََـا كَلمََـهُ أسُـامَةُ فيهـا، 
تلَـَوَنَ وجْـهُ رَسـولِ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم، فقـالَ: »أَتَُكَُلِمُنِـيُ فـيُ حََـدٌٍ 
مِْـنُ حَُـدٌُودِِ اللَـهِ؟!« قـالَ أسُـامَةُ: اسْـتغَْفِرْ لـي يـا رَسـولَ 
اللـَهِ، فَلمََـا كانَ العَشِـيُ قـامَ رَسـولُ اللـَهِ خَطِيباـا، فأثنْـَى 
علـَى اللـَهِ بمـا هِـو أهِْلهُُ، ثمَُ قالَ: »أَمَْـا بَعْْدٌُ؛ فإنَما أَهْلَكََ 
النَاسََ قَبْلَكُُمَّْ: أَنَهُِمَّْ كُانُوا إذا سَُرََّقََ فِيهِِمَُّ الشََّرَِّيْفٌُ تََرََّكُُوهُُ، 
وإذا سَُـرََّقََ فِيهِِـمَُّ الضَُعِْيـفٌُ أَقامُْـوا عَليـه الحََـدٌَ، والـذي 
نَفَْـسُ مُْحََمَـدٌٍ بيَـدٌِهُِ، لـو أَنََّ فاطِمَـةََ بنْـتَ مُْحََمَـدٌٍ سَُـرََّقَتْ 
َـرْأةَِ،  لَقَُطَعْْـتُ يَْدٌَهـا«. ثـُمَ أمَـرَ رَسـولُ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم بتِلـْكَ المـ
فَقُطِعَـتُْ يدَُهِـا، فَحَسُـنتَُْ توَْبتَهُـا بعَْـدَ ذلـكَ وتزََّوَجَـتُْ. 
قالـَتُْ عائِشَـةُ: فَكانـَتُْ تأَْتـي بعَْـدَ ذلـكَ فأرْفَـعُ حاجَتهَـا 

إلـى رَسـولِ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم))).

وردعُ  القاهِـرة  الصلبـة  القـوّةُ  لـولا  أنـه  القـرآن  وبيـن 

)))  أخرجه البخاري، )5/)5) رقم٤3٠٤)، ومسلم )5/3)3) رقم 688)). 



٤٤����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الظالم لفسدتِ الأرض: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ﴾ ]البقرة:٢٥1[.
قاهِـرة؛ سـيف  قُـوّة  يسـتوجبٍ  الحـدود  تنفيـذ  إن  ثـم 

مرهِـوبَ، قـال تعالـى: ﴿چ   چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ  

ڱ  ں ﴾ ]المائـدة:٣٣[.
ا في تنفيذ الحدود ملمحٌ للقوَتيَنْ الناعمة والصلبة؛  إذا
فالتشريع الربّاني والتفصيلَ القرآني في تنفيذ الحدود 
خيـرُ مثـال؛ النّفـسٍ بالنّفـسٍ، والعيـن بالعيـن، والسِـنّ 
بالسِنِ، والجروحُ قصاص، والسارق تقُطعُ يده، والزّاني 
والزّانية يجُلدان، حدودٌ تضمّنها القرآن، وأمر بتنفيذهِا، 
والتنفيـذ يتطلـّبٍُ سـلطاناا يحكـم وينُفّـذ بقوتـه الصلبـة 

حدود الله، فيتحقّق العدل، وتسـود الطُمأنينة.



٤٥ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

6. العِزَةُُ والاستقلال

القوّة النَاعمة في الإسلام تصنع العزَّة، وتمنع الذِلَة: 
ڻ  ڻ  ۀ   ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ   ﴿ڱ  ڱ  

ۀ   ہ﴾ ]محمد:٣٥[.

ومن كان الله معه أعزَّه ونصره، فلا يحزّن حتى لو أصابه 
ضعفٌ ووهِن: ﴿ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ ڭ﴾ ]آل عمران:1٣۹[.

إنه القرآن فيه الشفاء لكلَ داء، تتنزّّلُ آياتُ الطمأنينة، 
فلئـن صـار للعـدو الغلبـة، فتلك حال الدنيا التي أرادهِا 

اللـه: ﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  

ئو  ﴾ ]آل عمران:1٤۰[.  ئو   ئە  ئە    ئائا   ى  ى  



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6. العِزَةُ والاستقُلال٤٦ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وهِي الدنيا ابتلاءٌ وتمحيصَّ: ﴿پ   پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ﴾ 

]آل عمران:1٤٢[. 

وتضع القوّة الناعمة المنهج في التعاملَ مع المـخُالِف 
في المعتقد، فلا ولاءٌ له، ولا ثقةٌ فيه، بلَ نهيٌ وزجرٌ: 

﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ﴾ ]هود:11٣[.

لكن حين تكون القوّة الصلبة لذاك المـخُالف غالبةا فلا 
مانع من مصانعته ومداراته، قال الله تعالى: ﴿  ۈ  ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى﴾ ]آل عمران:٢8[.

يحُذِرُ الله في هِذه الآية من موالاة الكفار واتخاذهِم أصدقاء 
ا  وأولياء، إلّا أن تكون لهم القوّة والغلبَةَ، فيصُادَقُوُن ظاهِرا
ا لشرِهِم، لكن يجبٍ الحذر منهم. لا باطناا؛ مداراةا ودفعا
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قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، آيةُ العزَّة والاستقلال: 
»نهََـى اللـَهُ، تبََـارَكَ وَتعََالـَى، عِبَـادَهُ المُْؤْمِنِيـنَ أنَْ يوَُالـُوا 
الكَْافِرِيـنَ، وَأنَْ يتََخِذُوهُِـمْ أوَْلِيَـاءَ يسُِـرُون إِليَهِْـمْ بِالمَْوَدَةِ 

مِـنْ دُونِ المُْؤْمِنِيـنَ، ثـُمَ توََعَـدَ عَلـَى ذَلِـكَ فَقَـالَ: ﴿   ې   
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە﴾؛ أيَْ: مَنْ يرَْتكَِبٍُ نهَْيَ 

اللـَهِ فِـي هَِـذَا فَقَـدْ بـَرِئَ مِنَ اللهَِ كَمَـا قَالَ: ﴿ں  ں  
ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے﴾ ]النسَِاءِ:1٤٤[.

وَقَالَ تعََالىَ: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    پڀ  

ٹ  ٹ     ڤ﴾ ]الْمَائِدَةِ:٥1[.

وَقَالَ تعََالىَ: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
قَالَ: ﴿چ  چ  ڇ   أنَْ  إِلىَ  پ  پ    ڀ   ڀ﴾ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾ ]الْمُمْتَحِنةَِ:1[.

وَقَـالَ تعََالـَى بعَْـدَ ذِكْـرِ مُـوَالَاةِ المُْؤْمِنِيـنَ لِلمُْؤْمِنِيـنَ مِـنَ 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6. العِزَةُ والاستقُلال٤٨ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

نصَْارِ: ﴿ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ   المُْهَاجِرِينَ وَالْأَ
ۆ﴾  ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

]الْأَنْفَالِ:7٣[.

وَقَوْلهُُ: ﴿إِلَا أنَْ تتََقُوا مِنهُْمْ تقَُاةا﴾؛ أيَْ: إِلَا من خاف 
في بعض البلدان أو الأوقات مِنْ شَرِهِِمْ، فَلهَُ أنَْ يتََقِيَهُمْ 
البْخَُارِيُ عَنْ أبَِي  وَنِيَتِهِ، كَمَا حَكَاهُ  بِبَاطِنِهِ  بِظَاهِِرِهِ لَا 
وَقُلُوبُنَا  أَقْوَامٍ  وُجَُوهُِ  فِيُ  لَنَكُْشَِّرَُّ  »إنَا  قَالَ:  أنََهُ  الدَرْدَاءِ 

تََلْعَْنُهُِمَّْ«))).

وَقَـالَ الثَـوْرِيُ: قَـالَ ابـْنُ عَبَـاسٍ : ليَـْسٍَ التَقِيَةُ 
بِالعَْمَلَِ إِنَمَا التَقِيَةُ بِاللسَِـانِ، وَكَذَا رَوَاهُ العَْوْفِيُ عَنِ ابنِْ 
عَبَاسٍ: إِنَمَا التَقِيَةُ بِاللسَِانِ، وَكَذَا قَالَ أبَوُ العَْالِيَةِ، وَأبَوُ 
الشَـعْثاَءِ وَالضَحَـاكُ، وَالرَبِيـعُ بـْنُ أنَسٍٍَ. وَيؤَُيِدُ مَا قَالوُهُ، 

قَـوْلُ اللـَهِ تعََالـَى: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ا في صحيحه )8/)3). )))  أخرجه البخاري تعليقا



٤٩ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6. العِزَةُ والاستقُلال ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ﴾ 
]النحل:1٠٦[.

وَقَالَ البْخَُارِيُ: قَالَ الحَْسَنُ: التَقِيَةُ إِلىَ يوَْمِ القِْيَامَةِ))).

 ثمَُ قَالَ تعََالىَ: ﴿  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ أيَْ: يحَُذِرُكُمْ 
نِقْمَتهَُ؛ أيَْ مُخَالفََتهَُ وَسَطْوَتهَُ فِي عَذَابِهِ لِمَنْ وَالىَ أعَْدَاءَهُ 
وَعَادَى أوَْلِيَاءَهُ. ثمَُ قَالَ تعََالىَ: ﴿ئې  ئې  ئى﴾ أيَْ: 

إِليَهِْ المَْرْجِعُ وَالمُْنقَْلبٍَُ، فَيجَُازِي كُلََ عَامِلٍَ بِعَمَلِهِ«)2). 

هِذا وبعدُ، فآيات القرآن الكريم تتكرر في النهي والزَّجرِ 
عن الركون لليهود والنصارى وموالاتهم واتخاذهِم أولياء، 

ويشُنِعُ اللهُ سبحانه على ذوي الميلَ نحوهِم: ﴿ ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ﴾ ]المائدة:٥1[. 

وحين ينهى الله عن موالاتهم لايعني عداوتهم ﴿ڃ  چ      

)))  أخرجه البخاري )9/9)).
)2)  تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيلَ بن عمر بن كثير )2/3٠-)3).



٥٠����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

ۀ  ۀ ﴾ ]الممتحنة: ۸ - ۹[ 

إن اللـه يرُيـدُ لعبـاده المؤمنيـن العـزّّة والقـوّة والمَنعََـة، 
سـبحانه  ووصـف  والنصـارى،  لليهـود  الركـون  وعـدم 
المسـارعين لليهـود والنصـارى بمرضـى القلـوبَ، وفـي 

هِـذا الوصـف الربّانـي تشـنيعٌ وتحذيـرٌ: ﴿ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ﴾ ]المائدة:٥٢[.

الناعمــة مــن  القــوّة  الربانيــة تتمكــن  النصــوص  وبهــذه 
النفــوس المؤمنــة باللــه، وتســري فــي دمائهــم، وتؤُصِــلَ فيهــم 

العــزَّة والمنعََــة.



٥١ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

7. قَِيَمُ البِن�اء

جاء القرآن بفيض من القيم الخالدة البانية للمجتمع 
المسلم، وتلك هِي -لعمر الله- القوّة الحقّة، لقد أمر 

ويسُمَع: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      يقُال  مما  بالتثبتُ  اللهُ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ ﴾ ]الحجرات:٦[. 

وأكـد القـرآن الأخـوّة الإسلاميـة، وللُأخـوّة حقوقهـا: 
﴿ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  

ې﴾ ]الحجـرات:1۰[.

فليـسٍ  الإخـوة،  بيـن  بـالإصلاح  الربانـي  الأمـر  وجـاء 
الإصلاحُ شأنٌ خياري، بلَ أمرٌ تجبٍُ المسارعة لعلاجه، 

فالمؤمنـون إخوة.



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٧. قِيَمُ البِناء٥٢ُ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ثـم الحـذر كُلََ الحـذرِ مـن القول الجـارح، تقول العربَ: 
جُـرح السِـنان ولا جُـرح اللسـان، إن جُـرح اللسـان يـزّرع 
الكراهِية، ويورثَ العداوة والقطيعة، وجاء القرآن بحفظ 

اللسـان مـن السـخرية ومـن كُلَِ كلمـة نابيـة ﴿ى  ى  
ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  

تي  ثج﴾ ]الحجرات:11[.

وثمَـةُ صفـاتٌ تمـزّّق البيـوت، وتفـرق المجتمـع، وتـزّرع 
الوَهِـن، نهـى القـرآن عنهـا، وتلـك قـوّة أخلاقيّـةٌ ومِيـزّةٌ 
وعـن  السـيئ،  الظَـن  عـن  القـرآن  نهـى  لقـد  قُرآنيـة؛ 

التجسّـسٍ والغيبـة: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   

ڦ  ڄ   ڄ﴾ ]الحجـرات:1٢[.
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ولأهمية تماسك المجتمع وقُُوََّته، ونبذ ما كان سائدًًا في 
الجاهلية من الفخر بالأحساب والأنساب؛ بيّن القرآن أن 
الأعلى منزلةً عندً الله هوَّ الأتقى؛ فالتفاخر الذاتي داءٌٌ 

يمُزّق المجتمع، ويزرع الوَّهن، ويشحن الكراهية: ﴿ ڄ  
ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  
ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾ ]الحجرات:١٣[.

لقـدً تضمّـن القـرآن الكريـم الكثيـر من القيـم الخالدًة، 
وجاءٌ القرآن متمّمًا لمكارم الأخلاق؛ فبتلك القيم تتكوَّن 
الأخـوَّة، وتقـوَّى المحبّة، ويسُـوَّدُ الصفاءٌ، وتصُبح القوَّّة 
تََمِِّمََ  ُ ثْْتُُ  لِأُ� الناعمة ذات شأن، يقوَّل رسوَّل الله صلى الله عليه وسلم: » بُُعِ�

.(((» حُُسْْنََ الَِأُخْْلََاقِ�

ويقوَّل صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضوَّل في الجاهلية: إذْ توَّافق 

 5(3-5(2/(4( وأحمدً  رقُم8)،   904/2( الموَّطأ  في  مالك  أخرجه    (((
رقُم8952)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد )رقُم273).
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عليه بنو هِاشم وبنو تيم وبنو زهِرة؛ حيث تعاهِدوا فيه 

على أن: »لا يُْظُّلَمََّ أَحَدٌٌ فيُ مْكُةَ إلا رَدِّوا ظلامْته«. وقد 

شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك الحلف قبلَ بعثته وله من 

ا: »لَقَُدٌْ شَهِِدٌْتُُ مَْعَ  العمر عشرون سنة، وقال عنه لاحقا

عَُمُومَْتيُ حَِلفًَا فِيُ دِارَِ عَبدٌِاللَهِ بنُِ جَُدٌْعََانََّ مَْا أَُحَِبَُ أَنَََّ 

جََبْتُ«))).  لِيُ بهِ حَُمْرََّ النَعَْمَِّ، وَلَوْ دُِعَِيتُ بِهِ فِيُ الِإِسُْلَامِ لَِأَُ

ولما جيء بسبايا بني طيء إلى المدينة المنورة، وأدخلَ 

السبي على النبي صلى الله عليه وسلم دخلتُ مع السبايا سفّانة بنتُ حاتم 

الطائي، وكانتُ امرأة عيطاء لعساء عيناء. -والعيطاء: 

هِي الطويلة المعتدلة بين النساء، واللعساء: جميلة الفم 

والشفتين، والعيناء: واسعة العينين- فعجبٍ الحاضرون 

من حسنها وجمالها، فلما تكلمتُ نسوا حسنها وجمالها؛ 

لحلاوة منطقها وجمال فصاحتها.
)))  أخرجه البيهقي في سننه الكبرى )596/6 رقم3٠8٠))، وفي معرفة 
.(٤٠/2( النبوة  دلائلَ  وفي  رقم3232))،   3٠٤/9( والآثار  السنن 
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ولما دخلتُ وقابلتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتُ: يا محمد... 

هِلك الوالد، وغابَ الوافد، فإن رأيتُ أن تخليّ عنّي، 

ولا تشمتُ بي الأعداء من قبائلَ العربَ، فإنّي ابنةُ سيّد 

قومه، وإن أبي كان يحُبٍُ مكارم الأخلاق، وكان يطُعمُ 

الجائع، ويفكُ العاني، ويكسو العاري، وما أتاهُ طالبٍُ 

ا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »مْنُ  ا مكرَما حاجةٍ إلا ورَدّهُ بها معزَّزا

والدٌك؟ ومْنُ وافدٌك؟«. قالتُ: والدي حاتم بن عبدالله 

الطائي، ووافدي أخي عدي بن حاتم، وكان عدي قد فرَ 

الى الشام بعد هِزّيمة قبائلَ بني طيء أمام المسلمين 

في السنة التاسعة من الهجرة، ثم تنصّر هِناك، والتجأ 

إلى ملك الروم، فقال صلى الله عليه وسلم: »فأُنت ابنةَ حَاتَمَّ الطائيُ؟«. 

قالتُ: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: »يْا سُفَانةَ هذهُ الصِفَاتُ التيُ 

ذكُرَّتَيهِا إنما هيُ صِفَاتُ المؤمْنينُ«، ثم قال لأصحابه: 

»أَطلقُوها كُرَّامْةَ لِأُبيهِا؛ لِأُنه كُانَّ يْحَبَ مْكُارَم الِأُخَلاقَ«. 

فقالتُ: أنا ومن معي من قومي من السبايا والأسرى؟ 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٧. قِيَمُ البِناء٥٦ُ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

صلى الله عليه وسلم: »أَطلقُوا مْنُ مْعْهِا كُرَّامْةَ لهِا ولِأُبيهِا«، ثم  فقال 

قال صلى الله عليه وسلم: »ارَحَموا ثُلاثًُا، وحَُقَ لهِمَّ أَنَّ يُْرَّحَموا: عَزّيْزًّا 

وعَالمـاً  بعْدٌ غْناهُ،  افتقُرَّ مْنُ  ا  وغْنيًّ عَزّّهُِ،  بعْدٌ  ذلَ مْنُ 

ضاع مْا بينُ جَُهِّال«.

فلما سـمعتُ سـفّانة ورأت هِذا الخلق الكريم، الذي لا 
يصـدر إلا مـن قلـبٍٍ كبيـر ينبض بالرحمة والمسـؤولية، 
قالـتُ وهِـي مطمئنـة: أشـهد أن لا إلـه إلا اللـه، وأشـهد 
ا رسـول اللـه. وأسـلم معهـا بقيـة السـبي مـن  أن محمـدا
قومهـا، وأعـاد رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم مـا غنمـه المسـلمون من 
بنـي طـيء إلـى سـفّانة، ولمـا تجهـزّوا للرحيـلَ، قالـتُ 
سـفانة: يـا رسـول اللـه، إن بقيـة رجالنـا وأهِلنـا صعدوا 
ا من المسلمين، فهلّا ذهِبتُ  إلى صياصي الجبال؛ خوفا
معنا وأعطيتهم الأمان حتى ينزّلوا ويسُْلِمُوا على يديك 
فإنه الشرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: »سأبعث معكم رجلاا من أهِلَ 
بيتـي يحمـلَ إليهـم أمانـي«. فقالـتُ: مـن هِـو يـا رسـول 
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اللـه؟ قـال: علـي بـن أبـي طالـبٍ. ثـم أمـر النبـي صلى الله عليه وسلم أن 
ـا مبطَناـا، تجلسٍ فيه معـزّّزة مكرَمة،  يجهـزّوا لهـا هِودجا
وسـيّرهِا مـع السـبايا مـن قومهـا، ومعهـم علـي بـن أبـي 
 طالبٍ حتى وصلوا إلى منازل بني طيء في )جبلَ أجأ(،
ونـادى علـي بـن أبـي طالـبٍ بأمـان رسـول اللـه بأعلـى 
صوته حتى سمعه كلَ من في الجبلَ، فنزّلتُ رجال طيء 
وفرسـانها جماعـات وفـرادى إلـى الـوادي، فلمـا وقعـتُ 
أبصارهِـم علـى نسـائهم وأبنائهـم وأموالهم، وقد عادت 
ـا، والتفّـوا حـول الإمـام وهِـم يـردّدون  إليهـم بكـوا جميعا
الشـهادتين، فلـم يمـض ذلك اليـوم إلا ودخلتُ كلَ قبيلة 
بني طيء في الإسلام، ثم بعثتُ سفّانة إلى أخيها عدي 
تخبره عن عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وأخلاقه، وحثَتهُ 
على القدوم إلى المدينة المنورة، ومقابلة النبي الكريم 
والدخـول فـي الإسلام،  صلى الله عليه وسلم، والاعتـذار منـه،  محمـد 
فتجهـزّ عـدي مـن سـاعته، وقصد المدينـة، ودخلَ على 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وأسـلم علـى يديـه الشـريفتين، ثـم عـاد 
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ـا، وصـار بعـد ذلـك مـن خيـار  ا مكرَما الـى قومـه معـزَّزا
المسلمين))).

هِذه المـعُاملة النبوية السمحة جعلتُ من رجال طيء قُوّةَ 
تضحيةٍ وفِداء، وبِقِيم الإسلام الخالدة تبُنى المجتمعات 

المتماسكة المتراحمة المتعاونة.

وعرض القرآن الكريم الكثير من قيم البناء؛ الأمانة، 
والعدل، وحفظ الحقوق المالية، ورعاية الأيتام والفقراء، 

وحقوق الجار . 

)))  أخرج القصة البيهقي مختصرةا في دلائلَ النبوة )5/)3٤)، وفي شعبٍ 
الإيمان )٠)/373 رقم 76٤9)، وانظر: الإصابة في تمييزّ الصحابة، 
أبو الفضلَ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلى محمد معوض، دار الكتبٍ 

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 5)٤)هِـ  )8/8٠)).
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8. أمُُّ كُجََّة!

جاء القرآن لبناء المجتمع المسـلم وتماسـكه، ومن ثمَ 
قُوّتـه ووحدتـه، وفـي العـدل وإعطـاء الحقـوق لأهِلهـا؛ 
طيبـة للنفـوس، ورضـا القلـوبَ. وتلـك القـوّة والصلابة!

كان العـربَ فـي الجاهِليـة يظلمـون المـرأة، ويحجبـون 
حقوقهـا، وهِـي النصـف الثانـي فـي كلَ مجتمـع، وذاك 

خلـلٌَ ومـرضٌ فـي بنـاءِ الأسـرة.

لقد جاء دينُ الله الكاملَ بالعدل في الأحكام الكاملة 
﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ﴾ ]المائدة:٣[.

وتلك القواعدُ هِي القوّةُ الناعمة في كلَ بيئة، ومن تلك 

توزيعها،  والعدل في  المالية  الحقوق  البانية  القواعد 
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المجتمع  الكريم بكلَِ ما فيه صلاحُ  القرآن  وقد جاء 
وطُمأنينته واستقراره.

توُفـي أوس بـن ثابـتُ الأنصـاري، وترك امـرأةا يقال لها 
أمُ كُجَـة، وثلاثََ بنـات لـه منهـا. فقـام رجلان هِمـا ابنـا 
عـم الميّـتُ ووصيـاه سـويد وعرفجـة، فأخـذا ماله، ولم 
يعطيـا امرأتـه ولا بناتـه شـيئاا، وكانـوا فـي الجاهِليـة لا 
ا، وإنما  يورّثون النساء ولا الصغار، وإن كان الصغير ذكرا
كانـوا يورّثـون الرجـال، ويقولـون: لا نعطـي إلا مـن قاتلَ 
وحـاز الغنيمـة، فجـاءت أمُ كُجَـة فقالـتُ: يا رسـول الله، 
إن أوس بـن ثابـتُ مـات، وتـرك عليّ بنـات، وأنا امرأته، 
وليـسٍ عنـدي مـا أنفـق عليهـن، وقـد تـرك أبوهِـن مـالاا 
حسـناا، وهِـو عنـد سـويد وعرفجـة، ولـم يعطيانـي ولا 
بناتـي شـيئاا، وهِـنَ فـي حجـري، لا يطعمـنَ ولا يسـقينَ، 
فدعاهِما رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسـول الله، ولدهِا 
ا، فأنـزّل  ، ولا ينـكأ عـدوّا ـا، ولا يحمـلَ كلّاا لا يركـبٍ فرسا
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الله  قوله تعالى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ﴾ ]النسـاء:7[.

قال البغوي في تفسيره: ")لِلرِجَالِ( يعني: للذكور من 
أولاد الميتُ وأقربائه )نصَِيبٌٍ( حظّ )مِمَا ترََكَ الوَْالِدَانِ 
قْرَبوُنَ( من الميراثَ، )وَلِلنِسَاءِ( للإناثَ منهم )نصَِيبٌٍ  وَالْأَ
قْرَبوُنَ مِمَا قَلََ مِنهُْ( أي: من المال،  مِمَا ترََكَ الوَْالِدَانِ وَالْأَ
القطع،  على  نصُِبٍ  ا(  مَفْرُوضا )نصَِيباا  منه  كَثرَُ(  )أوَْ 
وقيلَ: جعلَ ذلك نصيباا فأثبتُ لهن الميراثَ، ولم يبُين 
كم هِو، فأرسلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة لا 
تفرّقا من مال أوس بن ثابتُ شيئاا، فإن الله تعالى جعلَ 
لبناته نصيباا مما ترك، ولم يبين كم هِو حتى أنظر ما 
ينزّل فيهن، فأنزّل الله تعالى بعد هِذه الآية قوله تعالى: 

﴿گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  
ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8. أمُ كُجَة!٦٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  

ې  ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  

ی  یی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي﴾ ]النساء:11[.

وعند ذلك أرسلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة: 
»أنَِ  ادْفَعْ  إِلىَ  أمُِ  كُجَةَ الثمُن ممَا ترََكَ وَإِلىَ بنَاَتِهِ الثلُثُيَنِْ، 

وَلكَُمَا باَقِي المَْالِ«))).

تعالى:  قوله  تفسيره  عند  عثيمين  ابن  الشيخِ  قال 
 ﴿گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ﴾:
»الوصية هِي: العهد لأمر مهم عهد به إليك؛ أي: أنه 
)))  تفسير البغوي= معالم التنزّيلَ في تفسير القرآن: محيي السنة، 
البغوي، تحقيق: محمد عبدالله  بن مسعود  الحسين  أبو محمد 
النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة 
للنشر والتوزيع، ط٤، 7)٤)هِـ 997)م )69/2))، وانظر: أسبابَ نزّول 
القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، 
النيسابوري، الشافعي، تحقيق: عصام بن عبدالمحسن الحميدان، 

دار الإصلاح، الدمام، الطبعة الثانية، 2)٤)هِـ 992)م )ص٤3)).



٦٣ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8. أمُ كُجَة! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

عهد إليك بشيء مهم، هِذه الوصية، وتكون بعد الموت، 
وأما ما قبلَ الموت فهي وكالة«.

وينبغي أن يعُلمََ أن المتصرفَ في غير ماله له أوصاف 
 ، بحسبٍ الوظيفة التي هِو قائم بها، فتارة نسميه وكيلاا
نسميه  وتارة  ا،  ناظرا نسميه  وتارة  وليّاا،  نسميه  وتارة 
وصيّاا، فإذا كان يتولى مال غيره بغير إذن منه بلَ بإذن 
من الشرع، فإنه يسمى وليّاا كولي اليتيم، وإذا كان يتولى 
مال غيره بعد موته، فإنه يسمى وصيّاا، وإذا كان يتولى 
ا، وإذا كان يتولى لحي، فإنه  الوقف، فإنه يسمى ناظرا

. يسمى وكيلاا

العهد  الوصية  أصلَ  ڳ﴾  گ   گ    ﴿گ  
بالأمر المهم.

و)الأولاد( جمع )ولد(، ويشملَ الذكور والإناثَ بدليلَ 
قوله: ﴿  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ﴾ يعني: إذا اجتمع في 
الأولاد ذكور وإناثَ، فإننا نعطي الذكر مثلَ حظّ الأنثيين.



٦٤����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وتأملَ كيف جاءت العبارة ﴿ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ﴾ 
دون أن يقول: للأنثى نصف الذكر؛ لأن الحظّ والنصيبٍ 

فضلٌَ وزيادةٌ، والنصفُ نقصَّ؛ فلهذا قال: ﴿ ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ﴾، ولم يقلَ: للأنثى نصف ما للذكر؛ لما 

في كلمة )نصف( من النقصَّ بخلاف )حظّ( ﴿  ڳ   
ا  ڳ  ڱ  ڱ﴾ فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرا

مما لو قال: للأنثى نصف ما للذكر«))).

هِذه الأحكام والتعابير الكاملة جاءت من السماء، فبنتُ 
المجتمع المسلم، وعرضتُ للبشرية نظام عدل مُحكمٍ 
جديد، فكانتُ دولة النبوة والراشدين في المدينة المنور 
ا، دولة فعَلتُ القُوتين فغيّرتْ وجه التاريخِ،  ا فريدا نموذجا

وعرَضتُْ للبشرية ما يجبٍ أن تكون عليه.

)))  تفسير القرآن الكريم »سورة النساء«: محمد بن صالح العثيمين، 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

الأولى، ٤3٠)هِـ 2٠٠9م ))/6٤).



٦٥ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

9. الوعدَّ الرباني

قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ  

ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ﴾ ]المائدة:٦٦[.
إقامةُ كُتبٍِ الله كما نزّلتُْ من السماء بركةٌ وعزّّةٌ ومَنعََة، 
وعدلٌ واستقرارٌ ونعمة، واليهود والنصارى خالفوا وحرّفوا 
ما جاءهِم من الله، فما كانتُ لهم قوةٌ نفسيةٌ غالبة، ولا 

مُجتمعُ العدل والخير والطُمأنينة. 

وحين التزّم المسلمون بكتابَ الله في صدر الإسلام 
ا تحبٍ  كانتُ لهم الغلبَةَ والقوّة، لقد أوجد الإسلام نفوسا
الغلبة  لهم  فكانتُ  الحياة،  غيرهِم  يحُبٍ  كما  الموت، 

والنصرة ﴿چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڍ﴾ ]الحج:٤٠[.
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ووعَدَ اللهُ مُقيمي تعاليمه وأحكامه بالغلبَةَ والتمكين، 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ   سبحانه:  فقال 
ک   ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ 

کگ   گ  گ  گ﴾ ]الحج:٤1[.

المملكة  الناعمة في بلادنا  بالقوّة  العملَ  آثار  ورأينا 
العربية السعودية، فلله الشكر مكَنَ سبحانه فصارت 
الوحدة، والعملَ بكتابَ الله وسنة رسوله؛ لا شرك، ولا 
خرافة، بلَ صفاءُ معتقد، وصلاحُ مُجتمع، قال تعالى: 

﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ  
چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
ک   ک    ک   ڑ   ژڑ   ژ       ڈ   ڈ      ڎ   

ک  گ  گ﴾ ]النور:٥٥[.

ا عن كابر،  لله الشكر، صار الاستخلاف لحكّامنا كابرا
 وارتفعتُ راية الدين، وتحقق إخلاص العبادة لله وحده،
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ونفُِذت حدودُ الله، فصار الأمن في كافة مناطق المملكة، 
وعاشتُ وتعيش الأمن والطمأنينة، ومُنذُ تأسيسٍ المملكة 
وراية القُوَتيَنْ مرفوعة، ولكلَ راية اختصاصها وقادتها، 
فالعلماء يتبادلون الأدوار في رفع راية القوّة الناعمة، 
الصلبة في  القوّة  لهم  والعسكريون  برامجها،  وتفعيلَ 
مختلف القطاعات الأمنية، يرعَون أمن الوطن ويحفظونه، 
ويذودون عن حماه، والملوك من آل سعود لهم القيادة 
وسنة  الله  بشرع  مُستهدين  الفصلَ،  والقول  والقرار 
رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك فالمملكة العربية السعودية ما هِي 
إلّا امتدادٌ لدولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة، 

أعملتُ القُوَتيَنْ الناعمة والصلبة.  

 ذكر الشيخِ محمود شاكر في كتابه )رسالة في الطريق 
إلى ثقافتنا( ما نصه: »مضتُ السنون وتولى العثمانيون 
زعامة العالم الإسلامي، وفي 2٠ جمادى الآخرة عام 857هِـ، 
٤53)م دخلَ الخليفة العثماني محمد الفاتح القسطنطينية 

 حصن المسيحية الشمالية الشامخِ المنيع، وغَبرَ ما غَبرَ،
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ودخلتُ دار الإسلام في سِنةٍَ لذيذة أورثتها نشوة النصر 
المؤزَر، ودخلتُ أوربة كلها في عزّيمةٍ حاسمة لتردَ عن 
عِرضها العار، وبلغ السيلَ الزُّبى، فكانتُ يقظةٌ محسوسة 
فـي جانـبٍ، وغفـوةٌ لا تحَُسٍُ في جانبٍٍ، وشـال الميزّان، 
وانطلقـتُ الأسـاطيلَ الأوربيـة تطُـوّق دار الإسلام مـن 
أطرافها البعيدة، فإذا دارُ الإسلام محصورة في الجنوبَ، 
بعـد أن كانـتُ حاصـرةا للمسـيحية فـي الشـمال، وشـيئاا 
فشـيئاا فقـدت دار الخلافـة فـي القسـطنطينية هِيبتهـا 
وسيطرتها، وصارت لأوربة هِيبةٌ مرهِوبةٌ وسيطرة«))).

الجهـلَ  غاشـيةُ  وغَشَـتهُْ  الإسلامـي،  العالـم  وتفـكك 
والخرافة، إلى أن خرج دعاةٌ مصلحون كان منهم الشيخِ 
محمد بن عبدالوهِابَ، اتفق مع الإمام محمد بن سعود 
عـام 59))هِــ، وكان مـا كان مـن يقظـةٍ بنَتَُِ المملكة خير 
بنـاء، وبقيـتُ المملكـة منـذ تأسيسـها رافعـة رايـة القوّة 

الناعمـة، فصـار لهـا التطور والتَمَكُـن والتَمْكِين.

أبو فهر محمود محمد شاكر،  ثقافتنا:  إلى  الطريق  رسالة في    (((
مكتبة المدني، ٤٠7)هِـ 987)م ))/)8).
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10. الفوز بالأفضلية

أكرمَ اللهُ أمَُةَ الإسلام بالقرآن؛ كتابه المقدس، فصنع 
النفـوس الربّانيـة، ونـزّل بالتعاليـم البانيـة للشـخصية 
ُـعجزّة، فهـذَبََ النفـوس،  المسـلمة، وجـاء بنصوصـه المـ
وعرف المسلم الحلال والحرام، والمحبوبَ والمكروه، 
والأفضـلَ،  الفاضـلَ  يتحسسـون  المؤمنـون  وتسـابق 

والحسَـن والأحسـن!

وصــار كُلٌَ يتمنــى الأفضليــةَ فــي كُلَِ شــيءٍ؛ فــي حياتــه 
ومماتــه، ومــن أهِــم الُأمنيات؛ المــِـيتة الحســنة، فالحياة 
الحقَــة، والحيــاة الأبقــى هِــي مــا بعــد المــوت، والمــوت 
خــوف، والفــراق ألــم. والمــوت هِــو الأمــرُ الحتمــي، 
والجميــع مُوقنــون بــه، والمــوت هِــو الشــيء الــذي نهرُبَُ 

منــه، فنجــدُهُ أمامنــا.
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وطالمـا أن المـوت بهـذا اليقيـن، فكيـف ننـال أفضـلَ 

حـالات المـوت، ونفُـوزُ بمـا بعـد الموت؟ وكيـف الطريق 

لتلـك الأفضليـة؟

تثِـقُ  مَـنْ  أو  مُفتيهـا  أو  الدولـة  رئيـسٍ  لـك  أقسـم  لـو 

بـه، حـول أمـرٍ مـن الُأمـور لصدَقْتـَهُ، فكيـف بقَسَـمِ اللـه 

المـوت  بـأن    اللـه  أقسـم  لقـد  وتعالـى،  سـبحانه 

فـي سـبيلَ اللـه خيـرُ ميتـَةٍ، يقـول تعالـى: ﴿بج  بح  

ثج   تي   تى   تم   تخ   تح   تج   بي   بى   بم   بخ  
پ﴾  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثى    ثم  

.]1٥8-1٥7 ]آل  عمـران: 

هِذه هِي القوّة الناعمة التي تصنع الأبطال، ويتسابقون 

للمـوت فـي سـبيلها لينالـوا الأفضليـة. قـال الشـوكاني: 

المقصـود فـي الآيـة: »بيـان مزّيّـة القتـلَ، أو المـوت فـي 

سـبيلَ اللـه، وزيـادة تأثيرهِمـا فـي اسـتجلابَ المغفـرة 
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والرحمة«))).

وقال الشيخِ ابن سعدي: »أخبرََ تعالى أن القتلَ في سبيله 
أو الموت فيه، ليسٍ فيه نقصٌَّ ولا محذور، وإنما هِو مما 
ينبغي أن يتنافسٍ فيه المتنافسون؛ لأنه سببٍ مفضٍ 
وموصلٍَ إلى مغفرة الله ورحمته، وذلك خيرٌ مما يجمع 
ا إذا ماتوا أو  أهِلَ الدنيا من دنياهِم، وأن الخلقَ أيضا
قُتلوا بأي حالةٍ كانتُ، فإنما مرجعُهم إلى الله، ومآلهُم 
إليه، فيجازي كلّاا بعمله، فأين الفرار إلّا إلى الله، وما 
للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبلَ الله؟«)2). هِذا ما ذكره 

عُلماء التفسير حول هِذه الآية. 
الشوكاني  عبدالله  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  القدير:  فتح    (((
اليمني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيبٍ، دمشق، بيروت، ط)، ٤)٤)هِـ 
))/)٤5)، وانظر: فتحُ البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيبٍ محمد 

صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري 
القِنَوجي، قدّم له وراجعه: عَبدالله بن إبراهِيم الأنصَاري، المكتبة 
العصريَة للطباَعة والنّشْر، صَيدَا، بيَروت، 2)٤)هِـ 992)م )362/2).
)2)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن 

ناصر بن عبدالله السعدي )ص5٤)).
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إن هِذه الآية وآيات أخُرى صنعتُ من الصحابة رجالاا 
رَخُصَتُْ نفوسُـهُم في سـبيلَ الله، فكانوا قُوّة فاقتُ كلَ 
قُوّة. والمجتمع المسـلم عندما يسـتحضرُ هِذه الآيات، 
ويتخلـّقُ بهـا تـزّدادُ قُوتـُه ومَنعََتـُهُ، وبهـذا الـزّاد القرآنـي 
يجبٍُ تربية الجُند للدفاع عن أوطانهم، ويحسُن تلقينهُم 
هِذه النصوص الشريفة التي تزّيدهِم قُوّةا ومهابة. وقد 
يكـون المـوت فـي سـبيلَ اللـه طبيعيّاـا، بـأن يتوقـف قلبٍُ 
الساعي في سبيلَ الله وهِو في سفره ومهمته الدعوية.

إن المـوت أو القتـلَ فـي سـبيلَ اللـه خيـرٌ مـن الحيـاة، 
وخيـرٌ ممـا يجمعـه النـاس فـي الحيـاة؛ مـن مـالٍ وجـاهٍ 
وسلطانٍ وكلَ متاعِ الدنيا، فاحرص أن تستحضر النية، 
وأن تكـون أعمالـَكَ فـي سـبيلَ اللـه، فـإذا حمَلـْتَُ هِـمَ 
الدعـوة فـي سـبيلَ اللـه، وخدمـة ديـن اللـه والدفـاع عن 
وطنك، وجاءك الموت وأنتُ ماضٍ في هِذا الهم، وهِذه 
الرسـالة، تكـن بـإذن اللـه ممـن فازوا بالموت في سـبيلَ 

اللـه، وتلـك قـوةٌ ناعمـةٌ غالبة!
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لقد نزّلتُ هِذه الآيات بعُيد غزّوة أحُد؛ تسليةا للمجاهِدين 
وحثّاا للجهاد والدفاع عن دين الله، فكان هِذا الوعد 
الرباني الشريف للمجاهِدين في سبيلَ الله المدافعين 
عن دين الله، ووعدُ الله باقٍ وخالدٌ إلى يوم القيامة. 
والجهادُ في سبيلَ الله ليسٍ بالسيف وحده، وإنما هِو 

بكلَِ الوسائلَ.

 يقـول الشـيخِ ابـن عثيميـن فـي تفسـيره لقولـه تعالـى: 
فـي  الجهـاد  فـي  »أي:   :﴾ بى  بم   بخ   بح   ﴿بج  
سـبيله، ويحتمـلَ أن يكـون أعـمَ مـن ذلك، بمعنـى: قُتلتم 
في سـبيلَ الله في الجهاد، أو قُتلتم في سـبيلَ الله في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قُتلتم في سبيلَ 
اللـه فـي الدعـوة إليـه، أو قُتلتـم في سـبيلَ الله في بيان 
الحـق، كلَ هِـذا داخـلٌَ فـي سـبيلَ اللـه. الجهـادُ؛ جهـاد 
الكفـار، الأمـرُ بالمعـروف، والنهـيُ عـن المنكـر، الدعوةُ 
إلـى اللـه، بيـانُ الحـق؛ لأن الجامـع بينهـا أن هِـذا قُتِـلَ 

وهِـو يدافـع عـن ديـن اللـه ، فالذي يقُتلَ في سـبيلَ 
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اللـه يقـول اللـه : ﴿تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  

ثم﴾ خيـر مـن الدنيـا ومـا فيهـا«))).

ومما قاله الشيخِ كذلك: »يحتملَ أن يكون المعنى أعمَ 

مـن الجهـاد فـي سـبيلَ اللـه بالـسلاح، ليشـملَ الجهـاد 

فـي سـبيلَ اللـه بالدعـوة إلـى اللـه  والعلـم، فمـن 

قُتـلَ لكونـه داعيـة فإنـه مقتـول فـي سـبيلَ اللـه؛ لأنـه 

كالمجاهِـد بسلاحـه.

وقوله: ﴿أوَْ مِتمُْ﴾ يعني دون أن تقُتلوا في سبيلَ الله، 

﴿ تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم﴾ من الدنيا 

ا. تى﴾ لكم أيضا تم   تخ   تح﴾ لمن؟ لكم: ﴿   كلها، ﴿ 

زوال  بها  المغفرة  أن  والرحمة:  المغفرة  بين  والفرق 

)))  تفسير القرآن الكريم »سورة آل عمران«: محمد بن صالح العثيمين، 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

الثالثة، ٤35)هِـ )357/2).
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المكروه، والرحمة بها حصول المطلوبَ؛ أي أنكم يحصلَ 
لكم مطلوبكم، وتنجون من مرهِوبكم، والمغفرة هِي ستر 
الذنبٍ والتجاوز عنه، والرحمة صفة من صفات الله 
، لكنها تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه.

وفي قوله: ﴿ تح  تخ  تم﴾ إضافة المغفرة إلى الله 
تدل على عظمة هِذه المغفرة؛ وذلك لأن الشيء يعظم 
عطية،  الملك  أعطاني  قلتُ:  إذا  فمثلاا  باذله،  بعظم 
هِو؟  من  الصعلوك  الصعلوك عطية،  أعطاني  وقلتُ: 
الملك  إذا قلتُ: أعطاني  الناس  الفقير. ماذا يتصور 
عطية؟ أنها كثيرة. أعطاني الصعلوك عطية؟ أنها خمسٍ 
وعشرون هِللة، قليلة، فالشيء يعَْظُم بحسبٍ ما يضاف 
إليه؛ فلهذا قال: ﴿ تح  تخ  تم﴾؛ أي ابتداؤهِا منه، 

فهو الذي يبتدئ بها  ويتفضلَ بها.

﴿تى﴾ يعني: منه ﴿تي  ثج  ثم﴾ أو ﴿خََيْرٌَّ 
مِْمَا تََجْمَعُْونََّ﴾ من الدنيا كلها«))). 

)))  تفسير القرآن الكريم »سورة آل عمران«: محمد بن صالح العثيمين، 

.(359-358/2(
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هِذا وبعد، فيا أخي في الله، تنبّهْ، فالقرآن نورٌ وضياءٌ، 

وهِدايةٌ ورشاد، وبناء للمجتمعات المسلمة بناءا نقيّاا قويّاا.

أخي، استيقظ من غفلتك وأسرِع لنيلَِ الأفضلية، ولا 

تجعلَ طلبٍ الدنيا وحدهِا مُبتغاك وهِدفك! تدََبَرْ وفَكِرْ 

ا لدين الله وللموت في سبيله! واعملَ خادما

طلبٍ  في  وقتك  وإمضاء  والتأجيلَ،  التسويف  احذر 

الدولار والريال، وتزّجية الوقتُ والاستمتاع بلذات الدنيا 

ومتاعها، فالرحيلَ حتمي.

سابق غيرَكَ، وكُن صاحبٍ رسالة سامية وهِمٍ ديني، 

فالله يندبك ويخبرك ويقُسم لك، فهلَ يا ترى تستجيبٍ! 

فلا أصدَقَ من وعْدِ الله.

أسرِعْ أسرِعْ لعملَ الصالحات، وكلَ يوم سائلَ نفسَكَ: ما 

هِي الأعمال الصالحة التي قُمتُ بها؟ واجعلَ نيّتك الموت 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ﴿ الله  سبيلَ  في 



٧٧ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١0. الفوَّز بالأفضلية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]النساء:1٢٢[.

، وراقبٍ ذاتك، عن عبدالله بن عمر  أصلحْ نفسك أولاا
قال: سَمِعْتُُ رَسولَ اللهَِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: »كُُلُكُُمَّْ رََاعٍ وَمَْسِْئُُولٌ 
مَْامُ  رََاعٍ  وَمَْسِْئُُولٌ  عََنُْ  رََعَِيَتِهِ، وَالرََّجَُلُ رََاعٍ  عََنُْ رََعَِيَتِهِ،  وَالْإِِ
زََوْجَِهَِا  بَيْتِ  وَالْمَرَّْأَةََُ فِيُ  رََعَِيَتِهِ،  وَمَْسِْئُُولٌ عََنُْ  أَهَْلِهِ  فِيُ 
رََاعَِيَةٌَ وَمَْسِْئُُولَةٌَ عََنُْ رََعَِيَتِهَِا، وَالْخَْادِِمُ فِيُ مَْالِ سَُيِدٌِهُِ رََاعٍ 
وَمَْسِْئُُولٌ عََنُْ رََعَِيَتِهِ«. قَالَ: وَحَسِبتُُْ أنَْ قَدْ قَالَ: »وَالرََّجَُلُ 

رََاعٍ فِيُ مَْالِ أَبَِيهِ«))).

أبنائك؟ فذاك  بيتِكَ ورقابة  أنتَُ ورعاية  تأمّلَ، كيف 
من العملَ الصالح. 

المـضُاعفة من  فلكَ الأضعاف  الله،  أنفقْ في سبيلَ 
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿  چ   الحسنات 

)))  أخرجه البخاري )5/٤ رقم)275)، ومسلم )٤59/3) رقم829)).
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ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  
ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ﴾ ]البقرة:٢٦1[.

إيَاكَ والإمساك عن الإنفاق في سبيلَ الله، فقد توعد 

الله البخلاء بقوله: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  

ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  ی  ی  ی﴾ ]محمد:٣8[.

والإنفاق في سبيلَ الله مجالهُ رحبٍ؛ فمن الإنفاق في 

سبيلَ الله دعم الجمعيات الخيرية المـصُرّح لها بالعملَ في 

الدعوة، ورعايةُ الأيتام، وحفظُ القرآن الكريم، والرعايةُ 

الصحية، ودعمُ برامج التعليم، وإعانةُ المـعُسرين، وغيرهِا.

واحذرْ الصدَ عن سبيلَ الله، ولا تستهن بذلك ﴿ ڌ  

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   

ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گ  گ  گ﴾ ]إبراهيم:٣[.
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إيّاكَ والجدال والكبرياء والتعالي ضِدَ ما هِو في سبيلَ 

الله، تنبَهْ في قولك، احذرْ مآلاتِ رأيك ﴿ڤ  ڤ    

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  
ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ    ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ  

ڈ    ڈ  ژ   ﴾ ]الحج:9-8[.

إيّـاك والسـخرية مـن العامليـن فـي سـبيلَ اللـه، احـذرْ 

هِذا الطريق: ﴿ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  
]لقمان:٦[. ڍ﴾ 

لا يأخـذك الهـوى نحـو هِـذا، والكراهِيـة تجُـاه ذاك، 

فتسـخر مـثلاا مـن آمِـرٍ بالمعـروف، أو من نـاهٍ عن مُنكرٍ 

ـا، حـذّرَ  فتضَِـلَّ، لقـد حـذّرَ اللـهُ مَـنْ هِـو خيـرٌ منّـا جميعا

سـبحانه نبيـه داود عليـه الـسلام، فقـال: ﴿ئې  ئې     

ئى   ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم   ئى  



٨٠����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ئي  بج  بح  بخبم  بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  
ثج  ثم  ثى  ثي  جح﴾ ]ص:٢٦[.

إنَ في القرآن الآيات الكثيرة النادبة نحو العملَ في 
سبيلَ الله. رزقنا الله نوُرَ البصيرة.

قُوّة  تتحققُ  الطّرية  الناعمة  القرآنية  التعاليم  وبهذه 
المجتمع، وينتشرُ السلام والحبٍ، إنّه كتابَ الله مائدةُ 

عدلٍ وحياة.



٨١ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

11. الجَّمالُ والقوةُ الناعمة

القـوَةُ الناعمـةُ تبنـي المجتمـع المسـلم، وهِـي خاصـة 
بالمسلمين، والمرأة ناعمةٌ رقيقةٌ في تكوينها. وخَلقُها 
للجهـاد  الرجـال  اللـه  نـدبََ  وكمـا  نعومـة،  فـي  نعومـةٌ 
المسـلحّ؛ للقـوة الصلبـة، نـدبَ النسـاء وهُِـنَ الناعمـاتُ 
للحفـاظ علـى نعومتهـنَ وصيانتها بالقيـم النبيلة؛ فلكلَ 
قُـوّةٍ اختصاصُهـا ومجالهُـا، ولـكلٍَ مـن الرجـلَ والمـرأة 

طبيعتهُ وتكوينهُ.

والجمـالُ والزّينـة مطلـبٌٍ بشـري، الـكلَ ينشُـدُ الجمـالُ 
ويتجمَلَ! 

الجمال،  يتمحور  الزّينة، وحولها  والمرأةُ هِي موضعُ 
والحسناءُ فتنةُ الرجال، قَدَمَ الله فتنتهَا على المحبوبات 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١١. اامالُ والقُوَّة الناعمة٨٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الأخرى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  
ھ   ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  
ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]آل عمران:1٤[.

والمرأة جُبلتَُْ على التَحَسُنِ والتجمُلَ، فهلَ ترك القرآن 

للمرأة حرية التصرف في جمالها؛ إظهاره أو إخفاؤه؟

لقد ضبطُ القرآن كلََ شيء، ونظَمَ كُلََ شيء: ﴿ ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڃ﴾ ]النحل:۸۹[. 

لقد اهِتم القرآن بأهِمّ عناصر بناء المجتمع وصلاحه؛ 

وانضباط سلوكها وحشمتها، وذاك شأنٌ من  بالمرأة 

شُؤونِ القوّةِ الناعمة. 

أخُتاه اِقرَئي القرآنَ تجِدِي الهداية، وافحصي ذاتك وإِبدَْاءَ 

تجمُلكِِ، تعلمِّي كيف التوجيه الربّاني نحو إظهار الجمال 



٨٣ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١١. اامالُ والقُوَّة الناعمة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

وإخفائه، لقد ضبطَُ القرآن الزّينةَ وأرشد، فمتى تتجملَ 
المرأةُ وتظُهر زينتها؟، ومتى تخُفي جمَالها وتحجبه؟ 

قال تعالى: ﴿ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  
ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  
ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ ﴾ ]النور:٣1[.

ولتْعَلمَِيِ -أخُتاه- كيف يصونُ الله سبحانه جمالك عن 
نظرات الرجال الأجانبٍ، ويحفظها من نزّغات الشياطين، 
فقد نهى سبحانه عن تحريك الرِجْلَِ وإظهار الصوت؛ 

لجلبٍِ النظرات لزّينتك ﴿ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  
ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  

ئح  ئم﴾ ]النور:٣1[.
نهى القرآنُ الكريم عن تحريك القدم؛ لكيلا تلُفِتُ أنظارَ 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١١. اامالُ والقُوَّة الناعمة٨٤ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الرجالِ للزِّينةِ الخفيّة، فكيف بمن تتعطّر وتجمّلَ وجهها 
محاسنها  وتبُدي  شعرهِا،  وتنثر  التجميلَ،  بمساحيق 

ئۆ   للأغرابَ؟! أين هِي من هِذا النصَِّ القرآني ﴿ئۆ  
ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى﴾؟! 

أما العين وسِهامُها فقد أمرَ اللهُ باتقائها بغضِ البصر عن 
المحرّمات، فخاطبٍ المؤمنين بقوله: ﴿ڇ ڇ ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ ڎ ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  
ک﴾ ]النور:٣٠[. نسأل الله العونَ على غضِ البصر.

ا، فقال تعالى:  كما أمر اللهُ النساءَ بغضّ البصر أيضا
﴿ ک  ک گ  گ  گ  گ  ڳ﴾ 

]النور:٣1[.

وفـي هِاتيـن الآيتيـن الآمرتيـن بغـضِ البصـر للرجـال 
والنساء، ورد الأمر بحفظ الفرج، فبينْ البصر والفرج 
كهرباءٌ واشتعالٌ لغريزّةٍ قيّدهِا الله، وضبطها الإسلام، 

فلا تهَُيِجْها ببصرك ونظراتك الشهوانية.
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والجَنَةُ ونعيمُها؛ جاء الوصف بأن فيها قاصراتِ الطَرف، 

وهُِنَ الحييّات غير المـتُبََرِجات ﴿ئج  ئح   ئم    
تح   تج    بي   بى   بم   بخ    بح   بج   ئي   ئى  

تخ﴾ ]الصافات:٤8-٥٠[

الكريـم  القـرآن  فـي  الطـرف  قاصـرات  ورود  وتكـرر 

ھ      ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ﴿ۀ  

]ص:٥٢-٥٣[. ھ﴾ 

أي نعََمْ قاصراتُ الطرفِ طاهِراتٌ ﴿ ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ      ۇ﴾ ]الرحمن:٥٦-٥8[.

وهُِنَ مُتمََنِعاتٌ من البروز للأعين، محفوظاتٌ لأصحابهنَ 
﴿ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ﴾ ]الرحمن:7٢-7٦[.



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١١. اامالُ والقُوَّة الناعمة٨٦ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ا الحياءُ، وطأطأةُ الرأس، وحجزُّ النظر، والبعُد عن  إذا
مُخالطة الرجال؛ مِيزّاتُ جذْبٍَ للنساء؛ فمن نعيم الجنة 

نساءٌ بهذه الصفات. 

وابنتا نبي الله شعيبٍ عليه السلام حين وردن ماء مدْينَ 
بماشِيتَِهِنَ، كفكفن الماشية عن ورود الماء؛ كي لا يخُالطنَ 
بأن  الرجال  لمجْمَع  مجيئهما  عن  واعتذرتا  الرجال، 
والدهُِنَ شيخٌِ كبير، لا يستطيع الحضور وسُقيا الماشية 

﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ﴾ ]القصص:٢٣[. 

ويتطـوع نبـي الله موسـى عليه الـسلام ويتقدّم ويزُّاحمُ 
وتعـود  البنتيـن،  ماشـية  ويسُـقي  ويخالطهـم،  الرجـال 
البنتـان وتخبـران والدهِمـا خبـر موسـى، ويبعَـثُ الأبَُ 
إحدى الفتاتين، فتأتي إليه وهِي حَيِيّة يحجزّهِا الحياء 



٨٧ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١١. اامالُ والقُوَّة الناعمة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

ڎ   ڌ      ڌ        ڍ   ڍ     ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   ﴿چ  
ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک  ک  
گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ   گ   گ    ک  
ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     

ہ﴾ ]القصـص:٢٤-٢٥[.

ابنتا النبي شُعيبٍ عليه السلام وفي البريّة مع الماشية؛ 
لا زِينة، ولا تجمُلَ، ومع ذلك تكفكفان الأنعام عن السُقيا، 
ولا يخُالطن الرجال، وتعود إحداهُِنَ وقد غلبها الحياء 
والستر؛ لنداء نبي الله الساقي موسى عليه السلام! 

ويحسم القرآن الكريم لباس المرأة وسترهِا ﴿  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  
ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  

ڭ﴾ ]الأحزاب:٥9[.

ففـي هِـذه الآيـة يأمـر اللـه زوجـات النبـي صلى الله عليه وسلم أمُهـات 
المؤمنيـن وبناتـه ونسـاء المؤمنيـن بلبـسٍ الجلبـابَ.



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١١. اامالُ والقُوَّة الناعمة٨٨ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

قال ابن منظور في لسان العربَ: »الجلبابَ: هِو: الرِداء؛ُ 
رأسَْها وظهرهِا  المرأةَُ  به  تغَُطِي  كالمِقْنعَةِ  هِو  وقيلَ: 

وصَدْرَهِا، والجمع جَلابِيبٍُ«))).

وعن أم سلمة قالتُ: »لمََا نزََّلتَُْ هَِذِهِ الآيةَُ: ﴿ ۀ    
نصَْارِ  كَأَنَ  عَلىَ  الْأَ نِسَاءُ  خَرَجَ  ہ﴾  ہ   ۀ  

 رُءوُسِهِنَ  الغِْرْباَنَ«)2).

قال صاحبي: خرجتُ امرأتان من سكنهما، المرأةُ الأولى 
قد سرَحتُ  تكون  وقد  مُبدية حسنها،  وجهها  كاشفة 
شعرهِا وأظهرته، وأبدت نحرهِا ولمـعََتهُ، وبدت كالغذاء 
المكشوف الغطاء، تتساقطُ عليه صغار الحشرات، التي 
لا ترُى بالعين المـجَُرَدة، وقد يمر به الذبابَ على عجلَ! 

)))  لسان العربَ: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضلَ، جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، الحواشي: لليازجي وجماعة 
من اللغويين، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ٤)٤)هِـ ))/273)، 

مادة: جلبٍ.
)2)  أخرجه أبو داود، )٤/)6 رقم)٠)٤)، وصححه الألباني.



٨٩ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١١. اامالُ والقُوَّة الناعمة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

والمرأةُ الثانية، ارتدت الجلبابَ وغطّتُ به جسمها، ولم 
تظهر مفاصلها ولا شيئاا منها، فيا ترى أيُ المرأتين 

تجذبَ أنظار الرجال؟ 
وأيُ الاثنتين تؤذيها نظرات الفتيان؟
وأيٌ منهما تلاحقها أحداق المارة؟ 
وأيُهما تتأذّى من فضول الأبصار؟ 

ولو كان مع أي من المرأتين محرمٌ يرافقها فكيف هِي 
حالته، وهِو يرى الأبصار تلاحق عرضه وحرمه، رُبما تعارك 
مع ذاك الناظر، وذاك الآخر الذي يخُالسٍ عِرضه النظر؟

وانضباط  المجتمع وتماسكه  ببناء  القرآن  اهِتم  لقد 
الُأسرة وحشمتها. 

لقد وضح الله في الآية وبيّن ذاك الأذى: ﴿  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے﴾، فذات الجلبابَ سلمتُ من الأذى، وردَ 
ا  الحجابَُ عنها فضولَ النظرات، فكانتُ غذاءا محفوظا

ا من القذى!  ا من الأذى، سليما ا، بعيدا نظيفا
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إن الجلبابََ يحجِبٍُ محاسنَ المرأة؛ فبه تحجبٍُ المرأةُ 

وتبردُ  النفوس،  فتهدأُ  الجنسية،  الرجال  غرائزّ  إثارةَ 

الغرائزّ، ويعيش المجتمع الطمأنينة، وتخنسٍُ الشياطين، 

وتتجمدُ الشهوات. 

لقد كان التوجيه الرباني لزّوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولبناته، 

وهُِن ذوات المقام الطاهِر، والحصانة الشريفة، فكيف 

الوازع  وضعف  العصور،  تعاقبٍ  مع  المؤمنين  بنساء 

الديني؟!  إن ارتداء الجلبابَ توجيهٌ إلهيٌ، نصَّّ عليه 

القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى هِو الخالق والعالم 

بأحوال النفوس البشرية، وكيف تفتِنُ محاسنُ المرأةِ 

الرجالَ، والجلبابَُ هِو الوسيلة المـثُلى لمنع الأذى، ومن 

ثمَ صلاح المجتمع وطهارته وطمأنينته. 

وفي الآية ملمحٌ آخر، فقد أشرك اللهُ الرجلََ في مسؤولية 

ارتداءِ محارمِه الجلبابَ،َ قال تعالى: )وَنِسَاءِ المُْؤْمِنِينَ( 
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وإنما  المؤمنات(،  )النساء  ولا  )والمؤمنات(،  يقلَ  لم 

المُْؤْمِنِينَ(؛  )وَنِسَاءِ  الرباني، بقوله تعالى:  جاء النصَّ 

أي محارمك أيها الرجلَ، ليرتدين الجلبابَ، وحين ينُبّهُ 

اللهُ الرجلََ لهذا، فذاك يعني مسؤولية ومُحاسبة. 

قال الشيخِ ابن عثيمين : »في قوله تعالى: ﴿ ڻ  

ڻ﴾ دليلَ على أن الرجال قوَامون على النساء، 
وإلا لاكتفى بقوله: والنساء المؤمنات.

على  يقلَ:  لم  ہ﴾  ہ   ۀ   ۀ      ﴿ وقوله: 

وجوهِهن، ولا على نحورهِن، ولا على صدورهِن فيكون 

شاملاا لجميع البدن. 

قال ابن عباس وغيره: تغُطِي وجهها ولا تبدي إلا عيناا 

واحدة تنظر بها للضرورة، وهِذا فيما إذا كان الجلبابَ 

ا؛ بحيث إذا غطتُ به وجهها لا ترى، أما إذا كان  صفيقا

ا فلا حاجة إلى إبداء العين؛ لأن إبداء العين إنما  خفيفا
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هِو للضرورة؛ بدليلَ أن الصحابة كابن عباس وغيره 
رخّصوا في إبداء العين الواحدة؛ لأنها بقدر الضرورة 

ا«))).  وإلا لكانوا يقولون: تخُرِج العينين جميعا

الله تعالى: ﴿  ئۆ   وقال ابن عثيمين كذلك: »قال 
لأن  ]النور:٣1[؛  ئى﴾  ئې   ئې   ئې   ئۈ      ئۈ  
الخلخال الذي يسُمَع إذا ضربتُ المرأة برجلها يخُشَى 
منه الفتنة، وخشية الفتنة بخلخالٍ مخفي عند ضربَ 
المرأة برجلها أقلَ بكثير من أن تخُرِج المرأة وجهها، 
والتحمير وغير  بالكحلَ  المجمَلَ  الجميلَ  الوجه  ذلك 
ذلك، وكلٌَ يعلم أن هِذا أعظم فتنة من خلخالٍ مستورٍ 
يسُمَع صوته عند الضربَ بالرجلَ، وتأبى حكمة الله 
يسُْمع  لئلا  برجلها  المرأة  عن ضربَ  ينهى  أن   

)))  تفسير القرآن الكريم »سورة الأحزّابَ«: محمد بن صالح العثيمين، 

مؤسسة الشيخِ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، المملكة العربية 
السعودية، الطبعة الأولى، ٤36)هِـ )ص٤82-٤86).
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خلخالها، ثم يرخصَّ لامرأة من أجملَ النساء أن تخُرِج 
.(((» وجهها وكفّيها فإن هِذا تأباه حكمة الله

وقال الشيخِ الشعراوي: »شرط في لباس المرأة الشرعي 
ا، ولا لافِتاا للنظر؛ لأن من  ا، ولا واصفا ألّا يكون كاشفا
النساء مَنْ ترتدي الجلبابَ الطويلَ السَابغ الذي لا يكشف 
شيئاا من جسمها، إلا أنه ضيِق يصف الصَدْر، ويصف 
الأرداف، ويجُسِم المفاتن، حتى تبدوا وكأنها عارية«)2).

قال محمد بن سيرين: »سألتُ عبيدة السلماني عن 
قول الله : ﴿ ۀ    ۀ  ہ  ہ﴾ فغطّى 

وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى«)3).

)))  تفسير القرآن الكريم »سورة الأحزّابَ«: محمد بن صالح العثيمين )ص٤88).
مطابع  الشعراوي،  متولي  -الخواطر: محمد  الشعراوي  تفسير    (2(

أخبار اليوم )9)/67)2)).
كثير  بن  عمر  بن  إسماعيلَ  الفداء  أبو  العظيم:  القرآن  تفسير    (3(
القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، 

دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ٤2٠)هِـ 999)م )٤82/6).
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أن    هِريرة  أبي  عن  مسلم  صحيح  في  وجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » صِِنْفََانَِّ  مِْنُْ  أَهَْلِ  النَارَِ  لَمَّْ  أَرَََهُمَا، 
النَاسََ،  بِهَِا  يَْضُْرَِّبُونََّ  الْبَقَُرَِّ  كَُأُذَْنَابَِ  سُِيَاطٌٌ  مَْعَْهُِمَّْ  قَوْمٌ 

وَنِسَِاءٌُ كَُاسُِيَاتٌُ عََارَِيَْاتٌُ مُْمِيلَاتٌُ مَْائِلَاتٌُ، رَُءُُوسُُهُِنَُ كَُأُسَُْنِمَةَِ 

الْبُخْْتِ الْمَائِلَةَِ، لَا يَْدٌْخَُلْنَُ الْجَنَةََ، وَلَا يَْجِدٌْنََّ رَِيْحََهَِا، وَإِنََّ 

رَِيْحََهَِا لَيُوجََدٌُ مِْنُْ مَْسِِيرََّةَِ كَُذَا وَكَُذَا«))).

ويمضي القرآن في بناء السلوك المجتمعي الطاهِر، 
والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة المسلمين، ونساؤه أمُهات المؤمنين 
قُدوات النساء عبر العصور إلى أن يرثَ الله الأرض 

ومنْ عليها، وتتعاقبٍ الآيات المـوُجِهة الحافظة ﴿ٺ  
ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]الأحزاب:٣٢[. 

ينهى اللهُ نساءَ النبي صلى الله عليه وسلم عن اللين في الصوت فكيف 

)))  أخرجه مسلم )3/ 68٠) رقم28)2).



٩٥ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١١. اامالُ والقُوَّة الناعمة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

بغيرهِن؟ ويأمرهِن اللهُ بملازمة البيتُ، وينهاهِن عن 
التبرج فكيف بنسائنا: ﴿ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ  

ڑ     ڑ  ک  ک   ک ﴾ ]الأحزاب:٣٣[. 

وعند الحاجة لمخاطبة زوجاته صلى الله عليه وسلم وهُِن الطاهِرات 
يرد التوجيه الرباني: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە             
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  
ئې  ئىئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج ﴾ ]الأحزاب:٥٣[. 

هِذه أوامر الله لزّوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهُِنّْ قُدوات نساء 
المجتمعات المسلمة، ومنهن نتعلم. 

ثم إن الدنيا بِزِّينتها وجمالها إلى انقطاع، فهي ومضةٌ 
الذي  والجمال  المـسُتقر  هِي  والآخرة  يسيرة،  زمنيةٌ 



٩٦����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   لا انقطاع بعده ﴿ 
پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]القصص:٦٠[.

هِذه التوجيهات الربانية للمرأة المسلمة قُوّةٌ وحصانةٌ 
قوّته  كانتُ  المجتمع سلوكيّاا  انضبطُ  وكُلمّا  أخلاقية، 

الناعمة أصلبٍَ وأمتنَ وأمنع.

ولقد ركَزّ أعداء الإسلام على إفساد المرأة، فهي أهِمُ 
عناصر القوّة الناعمة، فلنحذرْ مداخلَ الشيطان ومكر 

الخصوم، ونعملَ بهدي الله وتعاليمه. 



٩٧ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

12. الحقوق المالية!

جاء القرآن الكريم بقُوَتيهِ الناعمة والخشنة، وتعاليمه 
السمحة، ليبني أمُة جديدة، يسودُهِا العدل والطُمأنينة 

والسماحة.

ا، والنـور ضيـاء وهِدايـة،  وسـمَى اللـه هِـذا القـرآن نـورا
يقـول تعالـى: ﴿ې  ې   ې  ې     ى     ىئا  ئا  

ئە   ئە  ئو﴾ ]التغابـن:۸[.

وقـد تضمـن نـُور اللـه آيـات كثيـرة فـي الشـأن المالـي، 
وحفظ الحقوق المالية؛ فشأن المال في القرآن عظيم؛ 
حوله تكون الخصومات، ولأجله تنشأ العداوات، وتتقاطع 
الأرحام، وتضعف الروابطُ، فالتعدي واختلاس الأموال 
خُفْيَةا وتحايلاا يزّرع الخلاف، ويمَُزِّقُ  البيوت، ويشُـتتُُ 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١2. الحقُوَّق المالية!٩٨ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الُأسـر، ويضعـف المجتمـع، ويختـلَ تماسـكه ووحدتـه، 
ولكي يعيش المجتمع المسـلم في حبٍ وقوة وتماسـك؛ 
جـاءت النصـوص القرآنيـة الزّاجـرة عـن الظلـم، وأكلَ 
الأموال بغير حق؛ جاءت نصوصٌ تلجُ القلوبََ، وتملؤهِا 
ـا ومهابـة، فاليتيـم ضعيـف، ومالـه عُرضـةا للأخـذ  خوفا
والتحايلَ، وجاء القرآن بنصوص زاجرة رادعة مُخيفة: 

ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ﴿
ڑ  کک  ک  ک ﴾ ]النساء:1۰[.

وقال تعالى: ﴿  ڦ   ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  
ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ﴾ ]النساء:٢[.

والحُـوبَ الكبيـر: قـال الزّمخشـري فـي تفسـيره: هِـو 
الذنـبٍ العظيـم. ومنـه قوله عليه الـسلام: » إِنَ  طَلَاقَ  أمُِ 
ا. ا كبيرا  أيَُـوبََ  لحَُـوبٌَ«  فكأنـه قيـلَ: إنـه كان ذنباـا عظيما

وقال المفسرون : الصَحِيحُ أنَ الآية نزََّلتَُْ في رَجُلٍَ مِن 

غَطَفانَ، كانَ مَعَهُ مالٌ كَثِيرٌ لِابنِْ أخٍٍ لهَُ يتَِيمٍ، فَلمَّا بلَغََ طَلبٍََ 



٩٩ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١2. الحقُوَّق المالية! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

المالَ فَمَنعََهُ عَمُهُ، فَترَاجَعا إلى النَبِيِ صلى الله عليه وسلم، فَنزََّلتَُْ هَِذِهِ الآيةَُ، 

فَلمَّا سَمِعَها العَمُ قالَ: أطَعْنا اللهََ وأطَعْنا الرَسُولَ، نعَُوذُ 
 بِاللهَِ مِنَ الحُوبَِ الكَبِيرِ، ودَفَعَ مالهَُ إليَهِْ، فَقالَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم:

»ومَْنُ يُْوقََ شُحََ نَفَْسِِهِ ويُْطِعْ رََبَهُ هَكَُذا فَإنَهُ يَْحَُلُ دِارََهُُ«))) أيْ 
جَنَتهَُ، فَلمَّا قَبضََ الصَبِيُ مالهَُ أنفَْقَهُ في سَبِيلَِ اللهَِ، فَقالَ 
النَبِيُ صلى الله عليه وسلم: »ثَُبَتَ الِأُجَْرَُّ وبَقُِيَُ الوِزَْرَُ« فَقالوُا: يا رَسُولَ اللهَِ لقََدْ 
عَرَفْنا أنَهُ ثبَتََُ الأجْرُ، فَكَيفَْ بقَِيَ الوِزْرُ وهِو ينُفِْقُ في سَبِيلَِ 
اللهَِ ؟ فَقالَ: »ثَُبَتَ أَجَْرَُّ الغُْلامِ وبَقُِيَُ الوِزَْرَُ عََلى والِدٌِهُِ«)2).

)))  انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزّيلَ وعيون الأقاويلَ في 
وجوه التأويلَ: الزّمخشري ))/٤6٤)، مفاتيح الغيبٍ التفسير الكبير: 
أبو عبدالله فخر الدين الرازي )٤83/9)، اللبابَ في علوم الكتابَ: أبو 
حفصَّ سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي )52/6)).
)2)  أسبابَ نزّول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 

الواحدي، النيسابوري )ص)٤))، معالم التنزّيلَ في تفسير القرآن: 
محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )59/2))، وفي 
الجامع لأحكام القرآن: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 

ا« )3/5)). القرطبي: »بقي الوزر على والده لأنه كان مشركا



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١2. الحقُوَّق المالية!١٠٠ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

هِذا وقد هِدَدَ اللهُ المطففين في الكيلَ والوزن، فقال 
تعالى: ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ 
ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋ 
ى   ئا  ئا  ئە  ئە   ﴾ ]المطففين:1-٥[. وأمر سـبحانه 

ئا   بالوفاء ﴿  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىى   
ئا    ئە  ئە﴾ ]الإسراء:٣٥[.

إنه القرآن بناء ومعَزّّة، وحفظ للحقوق، هِو منهج الله 
الذي أراده لعباده المؤمنين.

وينهى الله في القرآن عن الخلاف والنزّاع، ويذكر عاقبة 
ومُسببات  الفرقة  عواملَ  أقوى  من  والمال  الخلاف، 
النزّاع، ولذا جاءت قسمة المواريث بنصوص قرآنية، لا 
اجتهاد ولا خلاف، لقد حسم القرآن المواريث، وخصصَّ 

نصيبٍ كلَِ وارثَ. 

وجاءت هِذه التفاصيلَ القرآنية لتحفظ وحدة المجتمع 
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المسلم وقوته، جاءت مُحذرة من التنازع:  ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ    ڀڀ  ڀ     ڀ  

ٺ  ٺ﴾ ]الأنفال:٤٦[. 

وفي هِذه النصوص الزّاجرة والآمرة والنادبة، صلاح 
للمجتمع، وبناء لتماسكه ووحدته.





١٠٣

13. يومُّ التلاق!

ا  ا ونصوصا نزّل القرآنُ بلسان عربي مُبين، وتضمن أحكاما
تحفظ للمجتمع المسلم وحدته وقُوَتهَُ، وتحُوُلُ دون فُرقته 
آيات قرآنية تحُذر من أخلاق  وتنازع أفراده، ووردت 
السوء، ومن كلَ كلمة جارحة، تقول العربَ في أمثالها: 

جُرح السنان ولا جرح اللسان. 
وتقول العربَ: ينسى الصافع ولا ينسى المصفوع! 

لقد حذر القرآن من السخرية، ومن التنابزّ بالألقابَ، 
وعـابَ هِـذا السـلوك وقبَحـه، قـال تعالـى: ﴿  ى  ى  
ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  

تي  ثج﴾ ]الحجرات:11[.
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والظَنُ السَيئ خُلقٌ ذميم، أمر القرآنُ باجتنابه، وزجر عن 

التجسسٍ، وعن الغيبة، فتلك صفات تضُعف المجتمع، 

وتمُزّقُ وحدته وقوته: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  

پ پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   

ڦ  ڄ   ڄ  ﴾ ]الحجرات:1٢[.

قَالوُا:  الْمُفَْلِسُ؟«  مَْا  »أَتَََدٌْرَُونََّ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  وقال 

 المُْفْلِسٍُ  فِيناَ  مَنْ  لَا  دِرْهَِمَ  لهَُ  وَلَا  مَتاَعَ، فَقَالَ: »إِنََّ الْمُفَْلِسَ 

مِْنُْ أَُمَْتِيُ يَْأُْتَِيُ يَْوْمَ الْقُِيَامَْةَِ بِصَِلَاةٍَ، وَصِِيَامٍ، وَزََكَُاةٍَ، وَيَْأُْتَِيُ 

دَِمَ  وَسَُفََكََ  هَذَا،  مَْالَ  وَأَكََُلَ  هَذَا،  وَقَذَفَِ  هَذَا،  شَتَمََّ  قَدٌْ 

هَذَا، وَضَرََّبََ هَذَا، فَيُعْْطَى هَذَا مِْنُْ حََسَِنَاتَِهِ، وَهَذَا مِْنُْ 

عََلَيْهِ  مَْا  يُْقُْضَُى  أَنََّْ  قَبْلَ  حََسَِنَاتَُهُ  فَنِيَتْ  فَإِنَّْ  حََسَِنَاتَِهِ، 

أَُخَِذَ مِْنُْ خََطَايَْاهُمَّْ فَطُرَِّحََتْ عََلَيْهِ، ثُُمََّ طُرَِّحََ فِيُ النَارَِ«))).

)))  أخرجه مسلم )997/٤) رقم)258).
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فيتهم  بالظن،  لسانه  يطلق  الذي  ذاك  القرآن  وحذَرَ 
ا، ونبهه  هِذا، ويرمي ذاك، ويلفِظُ بذِيءَ القوْلِ ظنّاا ووهِما

بالبعد عن ذاك الظن السَيئ، فلديه كرامٌ كاتبون ﴿ٺ  
ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

ڦ  ڦ  ڦ  ﴾ ]ق:1۸-17[. 

وأحسـبٍ أن ذاك المُفتري، قد غابَ عنه أن كلَ شـيء 
معلـوم للـه، ومُـدَوَن عنـده ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

]غافر:1۹[. ڃ﴾ 

ولئن نسي الإنسانُ فالله لا ينسى، فكلَ عملَ وكلَ قول 
مدون ﴿ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  

ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى         ی  ی   ﴾ ]المجادلة:٦[. 

ا ومعجـزّة سـماوية،  هِـو القـرآن كلام اللـه بقـي خالـدا
معيشـتهم،  بـه  وتصفـو  المسـلمين،  حيـاة  بـه  تسـتقيم 
وتتماسـك بتعاليمـه قلوبهـم، وتسـودهِم المـودة، فتزّداد 
قوتهـم ومهابتهـم، ويرفعهـم اللـه بـه، اقـرأ هِـذه الوصية 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١3. يوَّم التلاق!١٠٦ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ئۈئې   ئې   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۇ  ئۇ   الفردية والأمر الرباني: ﴿ ئو  
ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی  ی  ی﴾ ]الإسراء:٣٦[.

ورد في تفسير ابن كثير لهذه الآية: »قَالَ قَتاَدَةُ: لَا تقَُلَْ: 
رَأيَتُُْ، وَلمَْ ترََ، وَسَمِعْتُُ، وَلمَْ تسُْمِعْ، وَعَلِمْتُُ، وَلمَْ تعَْلمَْ؛ 

فَإِنَ اللهََ سَائِلكَُ عَنْ ذَلِكَ كُلهِِ«))).

وَمَضْمُونُ مَا ذَكَرُ العلماء: أنََ اللهََ تعََالىَ نهََى عَنِ القَْوْلِ 
كَمَا  وَالخَْيَالُ،  التَوَهُِمُ  هُِوَ  الَذِي  بِالظَنِ  بلََْ  عِلمٍْ،  بِلَا 
ڀ﴾  ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ     ﴿ٻ   تعََالىَ:  قَالَ 
الظَُّنَُ  فَإِنََّ  وَالظَُّنَُ؛  »إِيَْاكُُمَّْ  الحَْدِيثِ:  وَفِي  ]الْحُجُرَاتِ:1٢[، 

أَكُذبَُ الْحََدٌِيْثِِ«)2). وَفِي سُننَِ أبَِي دَاوُدَ: »بِئُْسَ مْطيةَُ 
الرََّجَُلِ: زََعََمُوا«)3)، وَفِي الحَْدِيثِ الْآخَرِ: »مِْنُْ أَفَْرََّى الْفَِرََّى 

أَنََّْ يُْرَِّيَ عََيْنَيْهِ مَْا لَمَّْ تََرََّ«)٤).

)))  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )75/5).
)2)  أخرجه البخاري )9/7) رقم٤3)5)، ومسلم )985/٤) رقم2563).

)3)  أخرجه أبو داود )29٤/٤ رقم٤972)، وصححه النووي في الأذكار 
)ص 379).

)٤)  أخرجه البخاري )٤3/9 رقم 7٠٤3).
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هِذا وينبه القرآن أن هِناك يوم التلاقي، يوم تتلاقى 
فيه الخلائق، ويبحثُ كلَ فرد عن كُلَِ حسنة، ويتمنى كُلَُ 
شخصٍَّ مَنْ يحملَ عنه ولو سيئة، فهلَ يا ترُى نتذكّرُ ذاك 

اليوم، ونحفظُ ألسنتنا، ونخشى يوم التلاقِ؟ ﴿ ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې  
ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ      ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئېئې  ئې     ئى    ئىئى  ی  ی   ی   ی   ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ﴾ 

]غافر:17-1٥[. 

إن هِذه التنبيهات الربانية في القرآن قُوَةٌ ناعمةٌ، تحفظ 
المجتمعَ المسلمَ من الوهِن، وتزّيد قوتهَ قُوةا، وتماسكه 
لبناء  الله خير قوة وخير وسيلة  ا، وتلك لعمر  تماسكا

المجتمعات السوِيَة. 

إنه كتابَ الله خير غِذاءٍ، يبني النفوس وينُير العقول! 





١٠٩

14. الترغيب في الجَّندَّية

يبنـي القـرآنُ النفـوس، ويجعـلَُ منها قُوّةا صلبةا لا تهابَ 
المـوت، فحيـن يشـعر المقاتـلَ بعظمـة مهمّتـه وجزّيـلَ 
أجرهِا، تزّدادُ شجاعتهُ، ويقوى إقدامه، وليسٍ هِناك زادٌ 
أصدقُ من القرآن، ولا توجيهٌ أوثق من القرآن، والقرآن 

يدفـع للشـجاعة والثبـات يقـول تعالـى: ﴿ ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا  
ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې ئى  ئى  ئىی  ی  ی  

ی  ئج ﴾ ]التوبة:111[.

»يخبـر  قـال:  تفسـيره،  فـي  سـعدي  ابـن  ذكـره  ممـا 
ـا بمبايعـةٍ عظيمةٍ  ا حقّا ـا، ويعـدُ وعـدا ا صدقا تعالـى خبـرا



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١4. الترغيب في ااندية١١٠ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ومعاوضةٍ جسيمةٍ، وهِو أنه ﴿ۆ﴾: بنفسه الكريمة 
الثَمـن  فهـي  ۇٴ﴾:  ۈ   ۈ   ﴿ ۆ  
والسلعة المبيعة، ﴿   ۋ  ۋ    ۅ﴾: التي فيها ما 
تشتهيه الأنفسٍ وتلَذَُ الأعين من أنواع اللذََات والأفراح 
والمسرَات والحور الحسان والمنازل الأنيقات، وصفة 
العقـد والمبايعـة بـأن يبذُلـوا لله نفوسَـهم وأموالهَم في 

جهاد أعدائه؛ لإعلاء كلمتِهِ وإظهار دينه. فيقاتلون ﴿   ۉ  
ې  ې  ې   ې ﴾: فهذا العقد والمبايعة 

قـد صـدرت مـن اللـه مؤكَـدة بأنـواع التأكيـدات. ﴿ى  
ئو﴾: التي هِي  ئو   ئا  ئا  ئە  ئە  
أشـرفُ الكتـبٍ التـي طرقَـتُِ العالـم وأعلاهِـا وأكملهـا، 
وجـاء بهـا أكمـلَُ الرسـلَ أولـو العـزّم، وكلهُـا اتَفقـتُ على 
هِذا الوعد الصادق. ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾: 

أيهُـا المؤمنـون، القائمـون بما وعدكم الله ﴿ ئې   
ئې ئى  ئى  ئى﴾؛ أي: لتفرحـوا بذلـك وليبشِـر 

ا.  ا، ويحثَ بعضُكم بعضا  بعضُكم بعضا
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﴿ی  ی  ی  ئج﴾: الذي لا فوز أكبرُ منه ولا 
أجـلَُ؛ لأنـه يتضمَـن السـعادةَ الأبديَـة والنعيـم المقيـم، 

والرِضـا مـن اللـه الـذي هِـو أكبـر مـن نعيـم الجنات.

إلى  فانظُرْ  الصفقة؛  مقدار  تعرف  أن  أردت  وإذا 
المشتري؛ مَنْ هِو؟ وهِو الله جلََ جلاله، وإلى العِوَضِ، 
وهِو أكبر الأعواض وأجلهُا؛ جنات النعيم، وإلى الثمن 
المبذول فيها، وهِو النفسٍ والمال، الذي هِو أحبٍُ الأشياء 
للإنسان، وإلى مَن جرى على يديه عقدُ هِذا التبايعُ، 
الله  رُقِمَ؟ وهِي كتبٍ  وهِو أشرف الرسلَ، وبأيِ كتابَ 

الكبار المنزّلة على أفضلَ الخلق«))).

وتتعدد آيات بناء القُوَتيَنْ الناعمة والصلبة، فكثير من 
النصوص القرآنية تبُشر المقاتلين بالأجر العظيم، فتقوى 

عزّائمهم ولايتهيّبون الموت في سبيلَ الله ﴿گ  گ  

)))  تيسـير الكريـم الرحمـن فـي تفسـير كلام المنـان: عبدالرحمن بـن 
ناصر بن عبداللـه السـعدي )ص352).



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١4. الترغيب في ااندية١١٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  
ۇ     ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ۉ﴾ ]آل عمران:1٦۹–171[.

وليسٍ ثمة أقوى من القرآن في بناء النفوس، فهو غذاء 
وبذل  بنفسه  للتضحية  المسلم  المقاتلَ  يدفع  روحي 
مُهجته، وذاك الفداء وتلك النفوس الصابرة الصادقة، 
هِي المصدر الأساس لقوة المسلمين، هِي القوّة الناعمة: 

﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  
ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې ئى  ئى  

ئىی  ی  ی  ی  ئج﴾ ]التوبة:111[.
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﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   

ڀ  ٺ﴾ ]البقرة:1٥٤[.

عنـد  الناعمـة  القـوّة  وتأسـيسٍ  بنـاء  آيـاتُ  وتتابعـتُ   
المسـلمين؛ تتابعـتُ آيـات الجهـاد والحـث علـى المـوت 

فـي سـبيلَ اللـه وبيـان أفضليتـه، قـال تعالـى: ﴿ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ  

]البقـرة:٢1٦[. ڤ﴾  ڤ      ڤ  

قال ابن كثير في تفسيره: »هِذا إيجابٌَ من اللهّ تعالى للجهاد 
على المسلمين أن يكفُوا شرَ الأعداء عن حوزة الإسلام.

وقال الزّهِري: الجهاد واجبٍ على كلَ أحد غزّا أو قعد، 
فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن 
يغيث، وإذا استنفر أن ينَفِر، وإن لم يحُتجَْ إليه قعد«))).

)))  تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيلَ بن عمر بن كثير ))/573-572).
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وقال ابن كثير كذلك: »ولهذا ثبتُ في الصحيح: »مَنْ مَاتَ 
.(2 وَلمَْ يغَْزُّ، وَلمَْ يحَُدِثَْ نفَْسَهُ بِغَزّْوٍ مَاتَ مِيتةَا جَاهِِلِيَةا«)))

الجهاد  التي تحثُ على  الناعمة  القوّة  آيات  وتعددت 
والندبَ إليه ﴿ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        

ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ    ۈ﴾ ]الصف:11-1٠[.

وقال صلى الله عليه وسلم: »مِْنُْ  خََيْرَِّ  مَْعَْاشِِ  النَاسَِ  لَهُِمَّْ، رََجَُلٌ مُْمْسِِكٌَ 
عَِنَانََّ فَرََّسُِهِ فِيُ سَُبِيلِ اللهِ، يَْطِيرَُّ عََلَى مَْتْنِهِ، كُُلَمَا سَُمِعَ 

هَيْعَْةًَ، أَوَْ فَزّْعََةًَ طَارََ عََلَيْهِ، يَْبْتَغِْيُ الْقَُتْلَ وَالْمَوْتَُ مَْظَُّانَهُ«)3).

وتكَوَنتَُِ القوّة الناعمة في نفوس الصحابة؛ إذ سمعوهِا 
آياتٍ تتُلى، فتلقّوهِا بقلوبهم، وتسابقوا لميادين الجهاد 
 في سبيلَ الله، يجودون بأرواحهم رخيصة في سبيلَ الله،

)))  أخرجه مسلم )7/3)5) رقم٠)9)).
)2)  تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيلَ بن عمر بن كثير ))/573-572).
)3)  أخرجه مسلم )5٠3/3) رقم889))، ومظانَه: الموضع الذي هِو فيه.
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فذاك أبو جابر عبدالله بن عمرو بن حرام، وقد تقدّمتُ به 
السنّ يسُرع لداعي الجهاد في معركة بدر، ثم في معركة 
أحد، يقول ابنه جابر: »لمََا حَضَرَ قِتاَلُ أحُُدٍ دَعَانِي أبَِي 
مِنَ الليَلَِْ، فَقَالَ:  إِنِي  لَا  أرَُانِي  إِلَا  مَقْتوُلاا فِي أوََلِ مَنْ يقُْتلََُ 
ا؛ يعَْنِي  مِنْ أصَْحَابَِ رَسُولِ اللهَِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنِي وَاللهَِ مَا أدََعُ أحََدا
أعََزَّ عَليََ مِنكَْ بعَْدَ نفَْسٍِ رَسُولِ اللهَِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَ عَليََ دَينْاا، 
ا«))). فلما أصبحنا  فَاقْضِ عَنِي دَينِْي وَاسْتوَْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيرْا
كان أبي أوّل قتيلٍَ قُتلَ في أحُد، ولما ذهِبٍ المسلمون بعد 
نهاية القتال ينظرون شهداءهِم... ذهِبٍ جابر بن عبدالله 
به  الشهداء، وقد مثَلَ  بين  لقوه  أبيه، حتى  يبحث عن 
المشركون، كما مثلّوا بغيره من الأبطال. ووقف جابر وبعض 
أهِله يبكون شهيد الإسلام عبدالله بن عمرو بن حرام، ومرّ 
بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهِم يبكونه، فقال »ابكوه أولا تبكوه، 
فإن الملائكة لتظللة بأجنحتها« وقال جابر كذلك: لمََا قُتِلََ 

)))  أخرجه الحاكم )22٤/3 رقم3)٤9)، وقال: »هِذا حديث صحيح على 
شرط مسلم« وسكتُ عنه الذهِبي. وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
)8/3)7) رقم٤3٤٠)، والبيهقي في سننه الكبرى )3)/)8 رقم 28٠٤)).



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١4. الترغيب في ااندية١١٦ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أبَِي جَعَلتُُْ أكَْشِفُ الثَوْبََ عَنْ وَجْهِهِ، أبَكِْي وَينَهَْوْنِي عَنهُْ، 
وَالنَبِيُ صلى الله عليه وسلم لَا ينَهَْانِي، فَجَعَلتَُْ عَمَتِي فَاطِمَةُ تبَكِْي، فَقَالَ 
النَبِيُ صلى الله عليه وسلم: »تََبْكُِينَُ أَوَْ لَا تََبْكُِينَُ، مَْا زََالَتِ الْمَلَائِكَُةَُ  تَُظُِّلُهُ 
 بِأُجََْنِحََتِهَِا حََتَى رََفَعْْتُمُوهُُ«))). ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن والد جابر فيما بعد بنبأٍ عظيم يصوّر شغفه العظيم 
بالشهادة. قَالَ جَابِرُ بنُْ عَبدِْاللهَِ: لقَِيَنِي رَسُولُ اللهَِ صلى الله عليه وسلم، 
فَقَالَ لِي: »يَْا جََابِرَُّ مَْا لِيُ أَرَََاكَ مُْنْكَُسِِرًَّا«؟ قُلتُُْ: ياَ رَسُولَ 
اللهَِ اسْتشُْهِدَ أبَِي، وَترََكَ عِيَالاا وَدَينْاا، قَالَ: »أَفََلَا أَُبَشَِّرَُّكَ 
قَالَ:  اللهَِ.  رَسُولَ  ياَ  بلَىَ  قَالَ:  أَبََاكَ«؟  بِهِ  اللَهُ  لَقُِيَُ  بِمَا 
» مَْا  كَُلَمََّ  اللَهُ  أَحَََدًٌا قَطُُ إِلَا مِْنُْ وَرََاءُِ حَِجَابٍَ، وَأَحََْيَا أَبََاكَ 
فَكَُلَمَهُ كُِفََاحًَا. فَقَُالَ: يَْا عََبْدٌِي تََمَنَُ عََلَيَُ أَُعَْطِكََ. قَالَ: يَْا 
رََبَِ تَُحَْيِينِيُ فَأُُقْتَلَ فِيكََ ثَُانِيَةًَ. قَالَ الرََّبَُ : إِنَهُ قَدٌْ 
 سَُبَقَ مِْنِيُ أَنََهُِمَّْ إِلَيْهَِا لَا يُْرَّْجََعُْونََّ« قَالَ: وَأَُنْزِّلَتْ هَذِهُِ الآيَْةَُ:

﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

)))  أخرجه البخاري )72/2 رقم 2٤٤))، ومسلم )8/٤)9) رقم )2٤7).



١١٧ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١4. الترغيب في ااندية ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  
ۇ     ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ۉ﴾«))) ]آل عمران:171-1٦9[.

وعَنْ  جَابِرٍ  قَالَ: »توُُفِيَ عَبدُْاللهِ بنُْ عَمْرِو بنِْ حَرَامٍ 
وَعَليَهِْ دَينٌْ، فَاسْتعََنتُُْ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم عَلىَ غُرَمَائِهِ أنَْ يضََعُوا 
مِنْ دَينِْهِ، فَطَلبٍََ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم إِليَهِْمْ فَلمَْ يفَْعَلوُا، فَقَالَ لِيَ 
النَبِيُ صلى الله عليه وسلم: »اذْهَبَْ فَصَِنِفٌْ تََمْرََّكَ أَصَِْنَافًا، الْعَْجْوَةََ عََلَى 
حَِدٌَةٍَ، وَعَِذْقََ زََيْْدٌٍ عََلَى حَِدٌَةٍَ، ثُُمََّ أَرََْسُِلْ إِلَيَُ«، فَفَعَلتُُْ، ثمَُ 

أرَْسَلتُُْ إِلىَ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم، فَجَلسٍََ عَلىَ أعَْلَاهُ أوَْ فِي وَسَطِهِ، 
أوَْفَيتْهُُمُ الَذِي لهَُمْ  فَكِلتْهُُمْ حَتَى  لِلْقَُوْمِ«،  ثمَُ قَالَ: »كُِلْ 

.(3 وَبقَِيَ تمَْرِي كَأَنَهُ لمَْ ينَقُْصَّْ مِنهُْ شَيْءٌ«)2)

رقم9٠))،   68/(( وابن ماجه  رقم٠)3٠)،   23٠/5( الترمذي  أخرجه    (((
وصححه ابن حبان في صحيحه )2٤3/٤ رقم3358)، والحديث حسنه 

الترمذي والألباني.
)2)  أخرجه البخاري )67/3 رقم27)2).

)3)  رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم خالد محمد خالد ص 29٤. 
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هِذا، ومن بعد الصحابة جاد التابعون بحياتهم رخيصة 
في سبيلَ الله، وجاد بعدهِم آخرون كثيرون!

 لقد تسابقوا لميادين الجهاد ملبِين دعوة الله وحثَهُ  
للجهاد ﴿ ى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  
ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ     ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو  

ئى  ئى  ئى  ی    ی  ﴾ ]النساء:7٤[.

﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  
ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃچ  چ  چ  

چ  ڇ ﴾ ]النساء:9٥-9٦[.

إنَ كتابََ الله بنى تلك النفوس العظيمة، وهِو باقٍ خالد، 
به تبُنى جيوش المسلمين، ومعها ومع القوّة الصلبة، 

تكون المهابة والمنعة.
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1٥. ثب�ات الجَُّندَّ

تتنوع النصوص القرآنية في تربية الجُند وبناء شخصياتهم 
القتالية، وهِذه التوجيهات الربّانية خيرُ موجّهٍ للتربية، 

ئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو   فالثبات قوة ﴿  ى  
ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ ]الأنفال:٤٥[.

مما جاء في تفسير ابن كثير، قال: »هِذا تعليمٌ من الله 
تعالى لعباده المؤمنين آدابَ اللقاء وطريق الشجاعة عند 

مواجهة الأعداء، فقال: ﴿ى  ئا  ئا  ئە    ئە  
ئو﴾ ثبتََُ في الحديث الصحيح عن عبدالله بن  ئو   
أيامه  انتظر في بعض  صلى الله عليه وسلم  الله  أبي أوفى، أن رسول 
التي لقي فيها العدو، حتى إذا مالتُ الشمسٍ قام فيهم، 
فقال: »يَْا أَيَُْهَِا النَاسَُ، لَا تََتَمَنَوْا لِقَُاءَُ الْعَْدٌُوِ، وَاسُْأُلَُوا 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ١٥. ثبات ااُند١٢٠ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اللَهَ الْعَْافِيَةََ، فَإِذَا لَقُِيتُمُوهُمَّْ فَاصِْبِرَُّوا وَاعَْلَمُوا أَنَََّ الْجَنَةََ 

تََحَْتَ ظِلَالِ السُِيُوفِِ«. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: »اللَهُِمََّ، 

مُْنزّل الْكُِتَابَِ، ومُْجرَّي السَِحََابَِ، وهازَم الِأُحَزّابَ، اهزّمْهِمَّ 

وانصِرَّنا عَليهِمَّ«))).

عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَا تََتَمَنَوْا 
لِقَُاءَُ الْعَْدٌُوِ، وَاسُْأُلَُوا اللَهَ الْعَْافِيَةََ فَإِذَا لَقُِيتُمُوهُمَّْ فَاثُْبُتُوا 

وَاذْكُُرَُّوا اللَهَ فَإِنَّْ أَجََْلَبُوا وَضَجُوا فَعَْلَيْكُُمَّْ بِالصَِمْتِ«)2).

ا، قال: »إِنََّ  وعن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا
اللَهَ يُْحَِبَُ الصَِمْتَ عَِنْدٌَ ثَُلَاثٍٍ: عَِنْدٌَ تَِلَاوَةَِ الْقُُرَّْآنَِّ، وَعَِنْدٌَ 

الزَّحَفٌ، وَعَِنْدٌَ الْجِنَازََةَِ«)3).

 وفي الحديث الآخر المرفوع، يقول الله تعالى:

)))  أخرجه البخاري )٤/)5 رقم 2965، 2966)، ومسلم )362/3) رقم7٤2)).

)2)  أخرجه الدارمي في مسنده )58٤/3) رقم2٤8٤)، وأصلَ الحديث في 

الصحيحين، كما في الحاشية السابقة.
)3)  أخرجه الطبراني في معجمه الكبير )3/5)2 رقم3٠)5).
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»إِنََّ عََبْدٌِي كُلَ عََبْدٌِيَ الَذِي يَْذْكُُرَُّنِيُ وَهُوَ مُْنَاجَِزٌّ قِرَّْنَهُ«)))؛ 
أي: لا يشغله ذلك الحال، عن ذكري ودعائي واستعانتي.

وعن قتادة في هِذه الآية، قال: »افْترََضَ اللهَُ ذِكْرَهُ عِندَْ 
أشَْغَلَِ مَا تكَُونوُنَ عِندَْ الضِرَابَِ بِالسُيوُفِ«)2).

نصَْاتُ وَالذِكْرُ عِندَْ الزَّحْفِ،  وعن عطاء، قال: »وَجَبٍَ الْإِ
ثمَُ تلََا هَِذِهِ الْآيةََ، قُلتُُْ: يجَْهَرُونَ بِالذِكْرِ؟ قَالَ: نعََمْ«)3).

وعن كعبٍ الأحبار، قال: »مَا مِنْ شَيْءٍ أحََبٍُ إِلىَ اللهَِ 
تعََالىَ مِنْ قِرَاءَةِ القُْرْآنِ وَالذِكْرِ، وَلوَْلَا ذَلِكَ مَا أمُِرَ النَاسُ 
بِالصَلَاةِ وَالقِْتاَلِ، ألََا ترََوْنَ أنََهُ أمََرَ النَاسَ بِالذِكْرِ عِندَْ 

)))  أخرجه الترمذي )57٠/5 رقم358٠)، والبيهقي في شعبٍ الإيمان 

)85/2 رقم553)، وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لأذكار 

النووي )رقم588).
)2)  أخرجه الطبري في تفسيره )))/3)2).

)3)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )3/6)5 رقم9)33٤)، وابن أبي 

حاتم في تفسيره )5/))7) رقم)3)9). 
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القِْتاَلِ، فقال: ﴿ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  

 .(2 ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾«)))

ويأمر بالشجاعة والإقدام، ويحذر من الخوف والتولي 
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ﴿ۆ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئېئې  ئې  ئى﴾ ]الأنفال: 1٥-1٦[.

قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  الله  الفارسي عن رسول  وروى سلمان 
» رَِبَاطٌُ  يَْوْمٍ  وَلَيْلَةٍَ  خََيْرٌَّ  مِْنُْ  صِِيَامِ  شَهِْرٍَّ  وَقِيَامِْهِ، وَإِنَّْ مَْاتَُ 
جََرََّى عََلَيْهِ عََمَلُهُ الَذِي كَُانََّ يَْعْْمَلُهُ، وَأَُجَْرَِّيَ عََلَيْهِ رَِزَْقُهُ، 

وَأَمَِْنَُ الْفََتَانََّ«)3). 

هِـذا الحديـث الشـريف يبنـي الجندي المسـلم ويدفعه 

)))  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )5/))7) رقم32)9).
)2)  تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيلَ بن عمر بن كثير )٤/)7).

)3)  أخرجه مسلم )52٠/3) رقم3)9)).
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للثبـات والتضحيـة، وهِـذه هِـي القـوّة البانيـة للجنـدي 
المسلم الصانعة للقوة العسكرية الصلبة صناعة ناعمة. 

إن هِذه الأحاديث الشريفة، فضلاا عمَا جاء في القرآن، 
أقـوى قُـوّةٍ مُؤثِـرَةٍ، فرَسـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم يخُبـر أنَ رِباطَ يومٍ 
وليلـةٍ -والمُرابِـطُُ في سَـبيلَِ اللـهِ تعالىَ هِو الَذي يلُازِمُ 
حُدودَ بِلادِ المــُسلِمينَ لِحراسَـتِها، يرُابطُُ بِنِيَةٍ صادقةٍ 
وإخلاصٍ للهِ سُبحانه- أفْضَلَُ مِن أجرِ التَنفُلَِ والتَطوُعِ 
بصِيامِ شَهرٍ وقيامِ ليَلِه بالصَلاةِ، ويخُبِرُ صلى الله عليه وسلم أنَ المـرُابطَُ 
فـي سَـبيلَِ اللـهِ لـو مـاتَ علـى تلـك الحـالِ، كَتـَبٍَ اللـهُ له 
مِـنَ ثـَوابَِ العمـلَِ مِثـلََ مـا كان يعَمَلـُه فـي حـالِ رِباطِـه، 
ويسَـتمِرُ ذلـك الأجـرُ وينَمْـو إلـى يـومِ القيامـةِ، ويخُبِـرُ 
ـا أنَ المــُرابطَُ إذا مـاتَ أجُـرِيَ عليـه رِزقُـه إلى يومِ  أيضا
القيامَـةِ، فيكُتـَبٍُ لـه في كِتابَِ حَسـناتِه، مع أنَ الإنسـانَ 
ينَقطِعُ عَملهُ بمَوتِه، غيرَْ أنَ اللهَ سُبحانهَ وتعَالىَ أجْرى 
ا، فيكونُ عندَ ربِه  لهذا المرابطُِ الأجرَ فضْلاا منه وكَرما



١٢٤����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مـنَ الأحيـاءِ الَذيـن يرُزَقـون عِنـدَ ربِهم، كمـا قال تعالىَ: 
﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ﴾ ]آل عمران:1٦9[، فأَرْواحُهم في حَواصِلَِ طَيرٍ 
خُضـرٍ تـَأكُلَُ مِـنَ الجَنَـةِ حيثُ شـاءَتْ، فيَطعَـمُ مِن طَعامِ 

الجنَةِ، ويشَـرَبَُ مِن شَـرابِها.

ا أنَ المرابطَُ يأَمَنُ الفَتَانَ؛ أي: سـؤالَ  وأخبَرَ صلى الله عليه وسلم أيضا
ولا  يضَُرَانِـه،  لا  الملكََيـنِ  أنَ  أو  القَبـرِ،  فـي  المــَلكَين 
ُـرابِطُُ فـي سَـبيلَِ اللـهِ جميـعَ  يزُّعِجانِـه. وقـدْ نـالَ المـ
هِـذا الأجْـرَ؛ لِمَـا فيه مِنَ تقَديمِ النَفسٍِ والمالِ مِن أجْلَِ 
حِفظِ الإسلامِ والمــُسلِمينَ. إنه الثبات وفَضلَ الرِباطِ 

. ِفـي سَـبيلَِ اللـه
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16. التمويلَ العسكري

من أهِم عناصر القوّة الصلبة التمويلَ، وتوفير المال. 
ا هِي ذاتُ القدرةِ المالية الجيدة! والجيوشُ القويةُ عتادا

ا يتحقـق التمويـلَ؟ لقـد عالـج القـرآن الكريـم  فكيـف إذا
هِذا العنصر المهم في بناء القوّة الصلبة، فحثَ الأفراد 
المسلمين على البذل والعطاء، وجاءت الآيات المتعددة 

تدعو كلَّ مسلم للجود بماله.

لقد وزع القرآن الكريم مسؤولية بناء القوّة الصلبة على 
جميع المسلمين، ولم تنحصر المسؤولية في فئة دون 
أخُرى، ولا في قيادة الدولة، وإنما جاءت التوجيهات 

القرآنية عامة للتمويلَ العسكري.

وجاء الحث القرآني لبناء القوّة الصلبة بأوجهٍ متعددة:



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١6. التموَّيل العسكري١٢٦ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

جاء النّدبَُ بوعد الله بحفظ المال المبذول ومضاعفته، 
قـال تعالـى: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  
ريالـك  ]البقـرة:٢٦1[.   ﴾ گ  گ  ڳ  ک     ک  گگ  
ودينـارك بمئـة ضعـف وأكثـر، فلا تتـردد فـي الإنفـاق 

للتمويلَ العسـكري.

وجاء الحثُ بصيغة المسـارعة والمسـابقة، فلا تتردد 
إذا دُعِيـتُ للبـذل، وتتثاقـلَ وتتكاسـلَ ﴿ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ ]التوبة:٤1[.

الإغراء  بعبارات  العسكري  للتمويلَ  الدعوة  ووردت 
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ﴿ں   والترغيبٍ: 
ڭ         ۓ   ۓ   ے   ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ  
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە      



١٢٧ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١6. التموَّيل العسكري ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

ئو     ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى ئى﴾ 
]الصف:1۰-1٣[.

ابذلوا أموالكم، ولكم الوعد الرباني بالتجارة الرابحة؛ 
مغفرة الذنوبَ، ودخول الجنة بأوصافها الجاذبة ونعيمها 

الباهِر، وبالنصر على عدوكم وخذلانه.

وجـاء الترغيـبٍ فـي بـذل المـال التموينـي لبنـاء القـوّة 
ُـسارِع فـي العطـاء علـى  العسـكرية، ببيـان أفضليـة المـ

الآخر المتراخي دون عُذرٍ شرعي ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ  
ڄ    ڦ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ  

ڄ  ڄ﴾ ]النسـاء:۹٥[.

ئۈ  ئې   ئۈ   وفي آية أخُرى ورد التأكيد على المسارعة ﴿ئۆ  
ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
بجبح   بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  ﴾ ]الحديد:1۰[.



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١6. التموَّيل العسكري١٢٨ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وتنوع الوعد الإلهي للباذلين مالهم في بناء القوّة الصلبة، 
فجاء بعبارات الإقراض، وفي ذلك حثٌ وترغيبٌٍ عظيم، 

قال تعالى: ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  
ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾ 

]البقرة:٢٤٥[. 

وقال سبحانه: ﴿ گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     
ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  

ھ﴾ ]المزمل:٢۰[. 

وأضعـافٌ  اللـه،  مـن  ثـوابٌَ  الدنيـوي  الإقـراض  وفـي 
قـال سـبحانه: ﴿ثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم   مُضاعفـة، 

]الحديـد:11[.  ﴾ سج    خم   خح   خج   حم   حج  

ويأمر سبحانه بالإنفاق في بناء القوّة الصلبة وتجهيزّ 
الغزّاة، وينهى عن التهور والمغامرة، فلا بد من دراسة 
حالـة العـدو وقوتـه والإحسـان فـي المقاتليـن، فلا يـُزّجُ 

بهـم فـي التهلكـة: ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      



١٢٩ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١6. التموَّيل العسكري ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے﴾ ]البقرة:1۹٥[. 

وترد الأحاديث النبوة في الحث على تجهيزّ الغُزّاة في 
سبيلَ الله يقول صلى الله عليه وسلم: » مَْنُْ  جََهَِزَّ  غَْازَِيًْا  فِيُ  سَُبِيلِ اللهِ فَقَُدٌْ 
غَْزَّا، وَمَْنُْ خََلَفٌَ غَْازَِيًْا فِيُ سَُبِيلِ اللهِ بِخَْيْرٍَّ فَقَُدٌْ غَْزَّا«))).

في هِذا الحَديثِ يخُبِرُ النَبيُ صلى الله عليه وسلم أنَ مَن جَهَزَّ غازياا 
في سَبيلَِ اللهِ، بأنْ هِيَأَ له أسبابََ سَفَرِه، مِن مالِه، فقد 
 ، غَزّا؛ أي: له مِثلَُ أجرِ الغَازي نفسه، وإنْ لم يغَْزُّ حَقيقةا

مِن غَيرِ أنْ ينَقُصََّ مِن أجْرِ الغازي شَيءٌ. 

وكذلـك مَـن خَلـَفَ غازياـا فـي سَـبيلَِ اللهِ فـي أهِلِه، بأنْ 
قـامَ مَقامَـه فـي إصلاحِ حـالِ أهِلِـه، وعِنايتِـه بهـم، فلـه 

أجْرُ الغَازي. 

هِـذا والقـرآن ملـيءٌ بآيـات البـذل والدعـوة لبنـاء القوّة 

الصلبة، وفي توجيه الله مسؤولية التمويلَ على الأفراد، 

)))  أخرجه البخاري )27/٤ رقم 28٤3)، ومسلم )5٠6/3) رقم895)).
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إشارةٌ لأهِمية التمويلَ، وأنه مسؤولية الجميع، ومن ثم 
تبُنى القوّة الصلبة وتتعاظم هِيبة المسلمين.

ريالكَُ ودينارُكَ بمئةِ ضعفٍ وأكثر، فلا تتردّدْ في الإنفاق 
للتمويلَ العسكري.

لقـد جـاء الحـثُ بصيغـةِ المسـارعة والمسـابقة، فلا 
تتكاسـلَْ إذا دُعِيـتَُ للبـذل وتتثاقـلَ، وتأمـلَْ في كثيرٍ من 

ٱ   الآيات، فقد ورد تقديم بذل المال على النفسٍ ﴿
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  

پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]التوبـة:٤1[.

إنه القرآن الذي اختصَّ الله به أمَُةَ الإسلام؛ فيه الهدايةُ 
والرشادُ والقوّةُ والعِزَّةُ ﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   
ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ﴾ 

]فاطر:٣٢[. 
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17. الاصطفاف العسكري

تناول القرآن الكريم المسؤولية الفردية للجندي المـقُاتلَ، 
وذكَرَ واجباته في المعركة؛ حيث العملَ للقوة الصلبة، 
السلاح،  هِو  الفيصلَ  الأعداء  ومقابلة  المعارك  وفي 
وثبات المقاتلين وصبرهِم، فحذّر الله من الفرار والجبن، 

ودعا للثبات ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې ې  ې  ې   ى  ى  
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى﴾ ]الأنفال:1٥-1٦[.

يقول ابن عاشـور في تفسـير هِذه الآية: »الذي أرى في 
فقـه هِـذه الآيـة أن ظاهِـر الآيـة هِـو تحريـم التولّـي علـى 
آحادهِـم وجماعتهـم إذا التقـوا مـع أعدائهـم فـي ملاحم 
القتـال والمجالـدة، بحيـث إن المسـلمين إذا توجهوا إلى 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٧. الاصطفاف العسكري١٣٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

قتال المشركين أو إذا نزّل المشركون لمقاتلتهم وعزّموا 
علـى المقاتلـة، فـإذا التقـى الجيشـان للقتـال وجـبٍ علـى 
المسـلمين الثبـات والصبـر للقتـال، ولـو كانـوا أقـلَ مـن 
جيش المشركين، فإمّا أن ينتصروا، وإمّا أن يسُتشهدوا، 
وعلى هِذا فللمسـلمين النظر قبلَ اللقاء: هِلَ هِم بحيث 
يستطيعون الثبات أو لا؟ فإن وقتُ المجالدة يضيق عن 
التدبيـر، فعلـى الجيـش النظـر فـي عَـدده وعُـدده ونسـبة 
ذلـك مـن جيـش عدوهِـم، فـإذا أزمعـوا الزّحـف وجـبٍ 
عليهم الثبات، وكذلك يكون شأنهم في مدة نزّولهم بدار 
العـدو، فـإذا رأوا للعـدو نجـدة أو ازديـاد قـوة نظـروا فـي 
أمرهِـم، هِـلَ يثبتـون لقتالـه أو ينصرفـون بـإذن أميرهِـم، 
فإمّـا أن يأمرهِـم بالكـف عن متابعة ذلك العدو، وإمّا أن 
يأمرهِـم بالاسـتنجاد والعـودة إلى قتـال العدو، كما صنع 
المسـلمون فـي غـزّوة إفريقيـة الأولـى، وهِـذا هِـو الـذي 
يشهد له قوله تعالى: ﴿   ئە    ئە  ئو   ئو ﴾ ]الأنفال:٤٥[. 

وما ثبتُ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزّابَ، قام 



١٣٣ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٧. الاصطفاف العسكري ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

فـي النـاس فقـال: »أَيَُْهَِـا النَـاسَُ لَا تََتَمَنَـوْا لِقَُـاءَُ الْعَْـدٌُوِ 
وَسَُـلُوا اللـهَ الْعَْافِيَـةََ  فَـإِذَا  لَقُِيتُمُوهُـمَّْ  فَاصِْبِـرَُّوا  وَاعَْلَمُـوا 
أَنَََّ الْجَنَةََ تََحَْتَ ظِلَالِ السُِيُوفِِ«))). ولعلَ حكمة ذلك أن 
يمضـي المسـلمون فـي نصـر الديـن. وعلـى هِـذا الوجه 
يكـون لأميـر الجيـش، إذا رأى المصلحـة فـي الانـجلاء 
الحـربَ  دار  يغـادر  أن  وتـرك قتالهـم،  العـدو  دار  عـن 
ويرجـع إلـى مقـرّه، إذا أمـن أن يلحـق به العدو، وكان له 
مـن القـوّة مـا يسـتطيع بـه دفاعهـم إذا لحقوا به، فذلك 
لا يسُـمّى توليـة أدبـار، بـلَ هِـو رأيٌ ومصلحـة، وهِـذا 
عنـدي هِـو محمـلَ مـا رَوَى أبـو داود والترمـذي، عـن 
عَبدِْاللهَِ بـْنِ عُمَـرَ حَدَثـَهُ، أنََـهُ كَانَ فِـي سَـرِيَةٍ مِنْ سَـرَاياَ 
، فَكُنـْتُُ  رَسُـولِ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم، قَـالَ:  فَحَـاصَ  النَـاسُ  حَيصَْـةا
فِيمَـنْ حَـاصَ قَـالَ: فَلمََـا برََزْنـَا قُلنْـَا: كَيـْفَ نصَْنـَعُ وَقَـدْ 
فَرَرْناَ مِنَ الزَّحْفِ وَبؤُْناَ بِالغَْضَبٍِ؟ فَقُلنْاَ: ندَْخُلَُ المَْدِينةََ 
فَنتَثَبََتُُ فِيهَا وَنذَْهَِبٍُ وَلَا يرََاناَ أحََدٌ. قَالَ: فَدَخَلنْاَ فَقُلنْاَ: 

)))  أخرجه البخاري )٤/)5 رقم2965)، ومسلم )362/3) رقم7٤2)).
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لـَوْ عَرَضْنـَا أنَفُْسَـناَ عَلـَى رَسُـولِ اللهَِ صلى الله عليه وسلم، فَـإِنْ كَانتَُْ لنَاَ 
توَْبـَةٌ أقََمْنـَا، وَإِنْ كَانَ غَيـْرَ ذَلِـكَ ذَهَِبنْـَا. قَـالَ: فَجَلسَْـناَ 
لِرَسُـولِ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم قَبـْلََ صَلَاةِ الفَْجْـرِ، فَلمََـا خَـرَجَ قُمْنـَا 
إِليَـْهِ فَقُلنْـَا: نحَْـنُ الفَْـرَارُونَ. فَأَقْبَلََ إِليَنْـَا فَقَالَ: »لَا. بَلْ 
أَنَْتُـمَُّ الْعَْـكَُارَُونََّ«. قَـالَ: فَدَنوَْنـَا فَقَبَلنْـَا يـَدَهُ، فَقَـالَ: »إِنَـا 
فِئَُةَُ الْمُسِْلِمِينَُ«))). والعكارون )أي الذين يكُرون، يعني 
أن فراركـم مـن قبيـلَ الفـرّ للكـر، يقـال للرجـلَ إذا ولّـى 
ـا إليهـا: عَكـرَ أوِ اعتكـر(، »إِنَـا  عـن الحـربَ ثـم كـرّ راجعا
فِئـَةُ المُْسْـلِمِينَ« يتَـأول لهـم أن فرارهِـم مـن قبيـلَ قولـه 
تعالـى: ﴿ئە  ئە  ئو  ئو﴾ قـال ابـن عمـر: فَدَنوَْناَ 
فَقَبَلنْـَا يـَدَهُ، فيفهـم منـه أن فـرار ابن عمر وأصحابه لم 
يكن في وقتُ مجالدتهم المشركين، ولكنه كان انسلالاا 

لينحـازوا إلـى المدينـة، فتلـك فِئتَهُم.

وإنمـا حـرم اللـه الفـرار فـي وقـتُ مناجـزّة المشـركين 

رقم6)7))،   2(5/٤( والترمذي  رقم26٤7)،   ٤6/3( داود  أبو  أخرجه    (((
وقال: هِذا حديث حسن.
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ومجالدتهـم، وهِـو وقـتُ اللقـاء؛ لأن الفـرار حينئذٍ يوقع 
فـي الهزّيمـة الشـنيعة والتقتيـلَ، وذلـك أن اللـه أوجـبٍ 
على المسـلمين قتال المشـركين، فإذا أقدم المسـلمون 
علـى القتـال لـم يكـن نصرهِـم إلا بصبرهِـم وتأييـد الله 
إياهِـم، فلـو انكشـفوا بالفرار لأعملَ المشـركون الرماح 
في ظهورهِم فاستأصلوهِم، فلذلك أمرهِم الله ورسوله 
بالصبـر والثبـات، فيكـون مـا فـي هِـذه الآيـة هِـو حكـم 

الصبر عند اللقاء«))).  

هِذا وقد رَغَبٍَ اللهُ سبحانه في الاصطفاف العسكري؛ 
لتتحقق المهابة لدى العدو، فتراصُ الصفوف وانتظامها 
لـه أثـره فـي حسـم المعـارك وبـثّ الرعـبٍ فـي جبهـة 

الخصـوم: ﴿ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ﴾ ]الصف:٤[.

)))  التحرير والتنوير، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقلَ الجديد من 

تفسير الكتابَ المجيد«: محمد الطاهِر بن محمد بن محمد الطاهِر بن 
عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر، تونسٍ، 98٤)هِـ )9/)292-29).



١٣٦����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وجـاءت الآيـات المنظمـة للقـوة الصلبـة فـي المعـارك، 
فالقتال للمباشرين وليجدوا الشدة والغلظة، وفي ذلك 
الملتزّميـن  المتقيـن  المقاتليـن  نصـر وعِـزّ، فاللـه مـع 

بالتعليمـات في سـير المعـارك ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]التوبة:1٢٣[.

وعند التلاقي المسلحّ يأمر الله تعالى بالثبات والحسم 
والقسوة على جند العدو، فلا رحمة ولا تردد، اضربوا 
رقابَ أعدائكم، وإذا أثخنتموهِم وكسرتموهِم، فبادروا 

بأسر بقية المحاربين ﴿ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   
ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    
ں    ں      ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ  

ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴾ ]محمد:٤[.

إنه القرآن الكريم يبني القُوَتيَنْ؛ الصلبة، والناعمة. 
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18. خبراء القُوَتَيْن

قُوّةٌ مادية، وأخُرى روحيّة، ولكلَ قُوّةٍ خبراؤهِا، إلّا أن خبراء 
القـوّة الماديّـة الصلبـة كثيـرون، فمختلـف الـدول والشـعوبَ 
والعقائد تتسـابق حول بناء القوّة العسـكرية الخشـنة. وقد 
الشـديد، وخبـراؤه بأسـهم  بالبـأس  الحديـد  اللـه  وصـف 
ـا؛ إذ تفننـوا فـي توظيـف الحديـد لبنـاء قواتهـم  شـديد أيضا
الخـرابَ والدمـار، فصنعـوا  الخشـنة، واهِتـدوا لأسـاليبٍ 
وسـائلَ الإبـادة، وابتكـروا آلات الدمـار. وقانـا اللـه شـرهِم 
ومكرهِم. وقد أكد القرآن على بناء قوة المسلمين الصلبة 

وفق اسـتطاعتهم ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   

ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى﴾ ]الأنفـال:٦٠[.



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١8. خقاءُ القُُوََّتََيْن١٣٨ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وأمر سبحانه بقبول السِلم ﴿ی  ی   ی  ی  ئج  

ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم ﴾ ]الأنفال:٦1[. وهِذا من 
مناهِج القوّة والتعاملَ العسكري.

ونبّه القرآن للحذر ووعد بالنصر ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڀ﴾  ڀ    ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ  
]الأنفال:٦٢[.

ومصـدر القـوّة الناعمـة وأسُُـها: القـرآن وسـنة رسـول 

اللـه صلى الله عليه وسلم، فهمـا مصدرهِـا النقـي، ويلـزّم الدفـع بخبـراء 

القـوّة الناعمـة لاسـتنباط وسـائلها، وصياغة مناهِجها، 

وتفعيلهـا وتطبيقهـا فـي الكليـات العسـكرية.

إن قُوّة الإسلام الناعمة تبني الإنسان من الداخلَ، فسيرة 

الصحابة منهجٌ من مناهِجها القوّة الناعمة، وغزّوات 

المسلمين ودروسها لونٌ من ألوان القوّة الناعمة، وفي 

العصر الحديث نرى قيام الدولة السعودية؛ تأسيسها 
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وكيف  الخصوم،  ومكر  له من عداوات،  تعرّضتُ  وما 
قاومتُ وثبتتُ، فهي منهجٌ آخر من مناهِج القوّة الناعمة، 
وانفراد الدولة السعودية عبر التاريخِ بمزّيّةٍ وحيدةٍ فريدةٍ 
من بين الدول، وهِي العودة مرَتين بعد السقوط بتوفيق 

الله، ثم بتفعيلَ القوّة الناعمة والالتزّام بمنهجها.

والملك عبدالعزّيزّ  فعّلَ القوّة الناعمة وجسَدهِا 
وأجداده،  آبائه  ملك  واستعادة  المملكة،  توحيده  في 
فكانتُ قوته الناعمة التي تمثلها في نفسه أولاا غالبة؛ 
إذ مكّنته من جمع القبائلَ حوله، وساعدته في تكوين 
الهِجَر وجذبَ أبناء البادية وتوطينهم ونشر العلم بينهم، 
والدفع بالعلماء لكلَ هِجرة لإنارة عقولهم ونقلهم من 
بناء  جرى  وبذلك  والمعرفة،  للعلم  والبداوة  الجهلَ 
المملكة العربية السعودية، وتوحيدهِا بعزّة واستقلال، 
دُون الاستعانة بولي يذِلُ له الملك عبدالعزّيزّ، وإنما 

بعون الله وتوفيقه، ثم برجاله الكرام. 
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كان يوسف ياسين مستشار الملك عبدالعزّيزّ في الركبٍ 
الملكي عام 3٤3)هِـ المـتُّجه من الرياض إلى مكة، على 
ا  ظهور الجمال مع الملك عبدالعزّيزّ، وقد كتبٍ وصفا
ا من رجال البادية الذين  لتلك الرحلة، ومما ذكره أن عددا
الطريق  في  وهِو  به  لحقوا  الهِجَر  في  الملك  وطّنهم 
يرفعون ألويتهم ومعهم علماؤهِم؛ فالشيخِ عبدالله بن 
زاحم قدِمَ مع الوافدين من إحدى الهِجَر، تولى فيما 
بعد رئاسة قُضاة المدينة. كان للقوة الناعمة أثرهِا في 

تربية تصرف أبناء البادية وضبطهم. 

وذكر يوسف: »أنه جاء للملك وهِو في الدفينة رجلٌَ من 
البادية، شكا للملك رجلاا سلبه شيئاا من ماله، فبعث 
الملك معه أحد جنوده، ليمشي معه في عرض البادية 
الطويلة ليلاقي خصم الشاكي، فيحملَ الاثنين إلى أقربَ 
قاضٍ يقُيم في تلك الأطراف، بعثه إلى القوّة الناعمة 
التي صار لها شأنٌ في الحكم، فيقضي بينهما بالعدل«.

يقول الراوي: »قُلتُُ في نفسي يا الله أفي هِذه الصحراء 
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العدالة  يدُ  تنال  أطرافها  ندرك  لا  والتي  العظيمة، 
ا؟« ولكن من عرف كيفية الإدارة لتأمين الأمن في  مجرما
الديار النجدية زال عنه العجبٍ من مثلَ هِذه المناظر.

ووصَـفَ نظـام أيـام الرحلـة فقـال: »الذيـن يكونـون مـع 
يختلفـون  المسـير،  إلـى جنـبٍ سـاعة  السـلطان جنباـا 
باختلاف الساعات، فإذا كان الوقتُ وقتُ قراءة القرآن 
أو الحديث أو شيء من التاريخِ، وجدت العلماء وطلابَ 
العلـم مـن حولـه، وإذا كانـتُ السـاعة سـاعة بحـثٍ فـي 
مواضيـع السياسـة، وجـدت حولـه أربـابَ الاختصـاص 
فيهـا، وإذا كان الموضـوع موضـوع بحـث فـي الطريـق 
ومواقعه، وجدت حوله الأدلّاء والخبيرين الذين لا يعزّبَ 
عنهـم تلعـة ولا شـجرة ولا منبسـطُ فـي هِـذه الصحـراء 
العظيمـة، وكلَ خـادم مـن خـدم السـلطان يعـرف العمـلَ 

المكلـف به«.

وما ذكره الراوي في وصفه سير الرحلة أنه: »في آخر 
الليلَ يتحرك الركبٍ الملكي، ويرفعُ عبدالله بن أحمد 
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العُجيري صوته الجهوري بطائفة من الذكر الحكيم، 
وإذا حان موعد صلاة الفجر توقفوا وأدّوا الصلاة، وبعد 
الصلاة يقرأ الشيخِ عبدالله بن حسن آل الشيخِ آياتٍ من 
ا من الخشوع  كتابَ الله بصوتٍ يحُدثَ في النفسٍ كثيرا
والخشية، ثم ينفرد الملك عبدالعزّيزّ بنفسه، ويتلو حزّباا 
فيه أدعية مأثورة، أكثرهِا مأخوذٌ من القرآن الكريم، 
اعتادهِا  بأدعيةٍ  الركبٍ  رجال  من  كثيرٌ  يفعلَ  وكذلك 
في أيامه، ويدومُ ذلك قدر ساعة حتى تطلع الشمسٍ.

ا، ينُادي الملك عبدالعزّيزّ  وحين تنطلق نجائبهم بهم صباحا
أحد طلابَ العلم فتقتربَ راحلته من راحلة الملك ويقرأ 
في صحيح مسلم؛ يقرأ ما شاء الله، ثم يأخذ تاريخِ 
ابن الأثير فيقرأ فيه، كما يقرؤون في السيرة النبوية 
التي يكون لها الأثر في نفوسهم ما يدعوهِم للتأسي 
بأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين لاقوا من النَصَبٍِ 
الدعوة الإسلامية ما لاقوه«. والتَعَبٍ في سبيلَ نشر 
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وهِكذا كُلَّ ما أناخوا أو ارتحلوا، فهم مع القرآن والعلم، 
ا  يقرؤون يقول الراوي: »حين يصلوّن الظهر والعصر جمعا
ا، ينادي المنادي الرحيلَ: وما أن ينطلق الركبٍ  وقصرا
إلا وينادي الملك عبدالعزّيزّ لابن الشيخِ فتقتربَ راحلته 
من راحلة الملك عبدالعزّيزّ، ويقرأ في كتابَ )الترغيبٍ 
والترهِيبٍ(، وبعد برهِة من الزّمن يغُيِر فيقرأ بضعة من 
الوقتُ في كتابَ )آدابَ ابن مُفلح( وإذا قاربتُ الشمسٍ 
المغيبٍ وهِم يسيرون، خلا السلطان بنفسه وهِو على 
راحلته«، )كان هذا فيما سبق لقب الملك عبدالعزيز( يقول 
ياسين: »يأخذ كُتيّباا فيه الحزّبَ الذي يقرأه في المساء، 
فيقرأ ما شاء الله، ثم نقف فنصليّ المغربَ والعشاء، 
وينادي  وننطلق،  الرواحلَ  نركبٍُ  ثم  القهوة،  ونشربَُ 
الملك لأحد القرّاء من آل الشيخِ، فيقرأ مرة أخرى«))). 

)))  الرحلة الملكية: يوسف ياسين، جمع وتنقيح وتعليق: عبدالرحمن بن 
عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخِ، المكتبة المكية، 

ودار ابن حزّم )ص7٠، 87، 92، 93). 
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وهِكذا كانتُ رحلتهم إن ارتحلوا وإن أقاموا مع القرآن 
والعلـم، مـع القـوّة الناعمـة التـي تصنـع النفـوس، وتبني 

المجتمع البناء السـليم.
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19. السِلمُ والصُُّلح

حين يوُجِه القرآن المسلمين لبناء قُوّتهم الناعمة والصلبة، 
يشُرِعُ لهم متى تسُتخدم تلك القوّة؛ فهي للدفاع والذود 
عن حمى المسلمين، وليستُ العدوان والظلم، فالله لا 

ئۈ       ئۈ   يحبٍ المعتدين ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ﴾ ]البقرة:1۹۰[.

وإذا رغبٍ العدو المحاربَ في الصلح والسَلم، فأقْبِلِوا 
وتوَكَلوُا على الله ﴿ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  

ئىئي  بج  بح  بخ  بم  ﴾ ]الأنفال:٦1[. 

قال الشيخِ ابن سعدي في تفسيره لهذه الآية: »﴿ی  
ی   ﴾؛ أي: الكفار المحاربون؛ أي: مالوا إلى السَلمْ؛ 
أي: الصلـح وتـرك القتـال، ﴿ ی  ئج  ئح  ئم  ئى﴾؛ 
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أي: أجبهـم إلـى مـا طلبـوا متـوكّلاا علـى ربِـك؛ فـإنَ فـي 
ذلـك فوائـد كثيرةا:

منهـا: أن طلـبٍ العافيـة مطلـوبٌَ كلََ وقـتُ؛ فـإذا كانـوا 
هِـم المبتدئيـن فـي ذلـك؛ كان أولـى إجابتهـم.

ا منكـم  ـا لِقُواكـم واسـتعدادا ومنهـا: أن فـي ذلـك إجماما
لقتالهـم فـي وقـتٍُ آخـر إن احتيـج إلـى ذلك.

ا وتمكَن  ومنهـا: أنَكـم إذا تصالحتـم وأمن بعضكم بعضا
كلٌَ من معرفة ما عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يعُلى 
عليـه؛ فـكلَُ مَـن لـه عقـلٌَ وبصيـرة إذا كان معه إنصافٌ؛ 
فلا بـدَ أن يؤثـره علـى غيـره مـن الأديـان؛ لحسـنه فـي 
أوامـره ونواهِيـه، وحسـنه فـي معاملتـه للخلـق والعـدل 
فيهـم. وأنـه لا جـور فيـه ولا ظلـم بوجـه؛ فحينئـذ يكثـر 
الراغبـون فيـه والمتَبعـون لـه، فصـار هِـذا السـلم عوناـا 

للمسـلمين علـى الكافرين«))).

)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله السعدي )ص325).



١٤٧ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١٩. السِلمُ والصُلح ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

وجاء في آية أخُرى التوجيه بإجابة المـسُتجير، فمن 
شعرتم برغبته في السِلمِ وسماع كلمة الحق فاستجيبوا 

له: ﴿ ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾ ]التوبة:٦[.

دين العظمة والسماحة والسلم والسلام. 

أن  منك  »أي :   طلبٍ   : ابن سعدي  الشيخِ  قال 
تجُِيِرَهُ، وتمنعه من الضرر؛ لأجلَ أن يسمع كلام اللهّ، 
ئە   ئو  ئو ﴾ ، ثم إن  ئا  ئە   وينظر حالة الإسلام   ﴿  
أسلم، فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه؛ أي :   المحلَ الذي يأمن 
فيه، والسببٍ في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما 
كان استمرارهِم على كفرهِم لجهلَ منهم، إذا زال اختاروا 
عليه الإسلام، فلذلك أمر اللهّ رسوله، وأمته أسوته في 
الأحكام، أن يجيروا من طلبٍ أن يسمع كلام اللهّ«))). 

)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله السعدي )ص329).



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١٩. السِلمُ والصُلح١٤٨ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

هِذا وبعد، فإن الإسلام دينُ الله الكاملَ، فحين يوَُجِه 
بالإجارة والرفق ينُبَِه للحذر والحيطة، والاحتراز من 

الخديعة وأخذ الحيطة.  

المتوازنة ﴿ ٱ   العسكرية  القوّة  يصنع  القرآن  إنه 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   

ڀ ﴾ ]الأنفال:٦٢[. 

إلا  السلم  من  يخُاف  »ولا  سعدي:  ابن  الشيخِ  قال 
بذلك  الكفار قصدهِم  يكون  أن  وهِي  واحدة،  خَصْلة 
خَدْع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم، فأخبرهِم الله أنَه 
حسبهُم وكافيهم خداعهم، وأنَ ذلك يعود عليهم ضرره، 
فقال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾؛ أي: 
كافيك ما يؤذيك، وهِو القائم بمصالحك ومهمَاتك؛ فقد 
سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئنُ به قلبك، فهو 
﴿ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ ﴾؛ أي: أعانك بمعونة 
سماويَة، وهِو النصر منه الذي لا يقاومه شيء، ومعونة 



١٤٩ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١٩. السِلمُ والصُلح ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

بالمؤمنين بأن قيَضهم لنصرك«))).

وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الدروس والمنهج، فهو القدوة، 
ا، وقد ساق الهدي ردَهُ  ومنه نتعلم عندما جاء لمكة معتمرا
كفار قريش ومنعوه من أداء العمرة، فكان صُلح الحديبية 
المصالحة  في  أن  الصحابة  بعض  ظنَ  وقد  والسلم، 
ا، فجاء القرآن ليكشف النتيجة  ا وخورا والسلام ضعفا

ا، قال تعالى: ﴿  ٱ       ا ونصرا والمآل، وهِو أن في السلم فتحا
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ ﴾ ]الفتح:1-٣[.

 مما ذكره ابن الجوزي في تفسيره: »قالَ الزُّهِْرِيُ: لمَْ 
يكَُنْ فَتحٌْ أعْظَمَ مِن صُلحِْ الحُدَيبِْيةَِ، وذَلِكَ أنَ المـشُْرِكِينَ 
اخْتلَطَُوا بِالمـسُْلِمِينَ فَسَمِعُوا كَلامَهم فَتمََكَنَ الإسْلامُ 

)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله السعدي )ص326-325).



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١٩. السِلمُ والصُلح١٥٠ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

في قُلوُبِهِمْ، وأسْلمََ في ثلَاثَِ سِنِينَ خَلقٌْ كَثِيرٌ وكَثرَُ بِهِمْ 

سَوادُ الإسْلامِ. 

ورَوَتْ عائِشَةُ  »أنَ رَسُولَ اللهَِ صلى الله عليه وسلم رَأى في النَوْمِ 

كَأنَ قائِلاا يقَُولُ لهَُ: )لتَدَْخُلنَُ المـسَْجِدَ الحَرامَ إنْ شاءَ اللهَُ 

آمِنِينَ(، فَأصْبَحَ فَحَدَثََ النّاسَ بِرُؤْياهُ، وأمَرَهِم بِالخُرُوجِ 

لِلعُْمْرَةِ؛ فَذَكَرَ أهِْلَُ العِلمِْ بِالسِيرَِ أنَهُ خَرَجَ واسْتنَفَْرَ أصْحابهَُ 

لِلعُْمْرَةِ، وذَلِكَ في سَنةَِ سِتٍُ، ولمَْ يخَْرُجْ بِسِلاحٍ إلّا السُيوُفَ 

في القُرُبَِ. وساقَ هِو وأصْحابهُُ البدُْنَ. فَصَلىّ الظُهْرَ 

أشْعَرَهِا  ثمَُ  فَجُللِتَُْ،  بِالبدُْنِ  دَعا  ثمَُ  الحُليَفَْةِ(،  بــ)ذِي 

وقَلدََهِا، وفَعَلََ ذَلِكَ أصْحابهُُ، وأحْرَمَ ولبَّى، فَبلَغََ المـشُْرِكِينَ 

خُرُوجُهُ، فَأجْمَعَ رَأيْهُم عَلى صَدِهِ عَنِ المـسَْجِدِ الحَرامِ، 

وَخَرَجُوا حَتّى عَسْكَرُوا بـ )بلَدَْحٍ(، وقَدَمُوا مِئتَيَْ فارِسٍ 

مِنَ  دَنا  حَتّى  اللهَِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  الغَمِيمِ، وسارَ  كُراعِ  إلى 

الحُدَيبِْيَةِ؛ قالَ الزَّجّاجُ: وهِي بِئرٌْ، فَسُمِيَ المـكَانُ بِاسْمِ 



١٥١ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١٩. السِلمُ والصُلح ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

البِئرِْ؛ قالوُا: وبيَنْهَا وبيَنَْ مَكَةَ تِسْعَةُ أمْيالٍ، فَوَقَفَتُْ يدَا 
راحِلتَِهِ، فَقالَ المـسُْلِمُونَ: حَلَْ حَلَْ يزَّْجُرُونهَا، فَأبتَُْ، فَقالوُا: 
خَلَأتِ القَصْواءُ -والخِلاءُ في النّاقَةِ مِثلَُْ الحِرانِ في 
الفَرَسِ- فَقالَ: »مْا خََلََأتُْ، ولَكُِنُْ حََبَسَِهِا حَابِسُ الفَِيلِ، 
أَمْا واللَهِ لا يَْسِْأُلُونِيُ خَُطَةًَ فِيهِا تََعْْظُِّيمَُّ حَُرَّْمَْةَِ اللَهِ إلّا 

ا عَوْدُهُ  أَعَْطَيْتُهِمَّ إيّْاها«، ثمَُ جَرَهِا فَقامَتُْ، فَوَلّى راجِعا

عَلى بدَْئِهِ، حَتّى نزََّلَ عَلى ثمََدٍ مِن أثمْادِ الحُدَيبِْيَةِ قَلِيلَِ 
ا مِن كِنانتَِهِ فَغَرَزَهُ فِيها، فَجاشَتُْ لهَم  الماءِ، فانتْزََّعَ سَهْما
بِالرَواءِ، وجاءَهُ بدَِيلَُ بنُْ ورْقاءَ في رَكْبٍٍ فَسَلمَُوا، وقالوُا: 
جِئنْاكَ مِن عِندَْ قَوْمِكَ وقَدِ اسْتنَفَْرُوا لكََ الأحابِيشَ ومَن 
حَتّى  البَيتُِْ  وبيَنَْ  بيَنْكََ  يخَُلوُنَ  لا  يقُْسِمُونَ،  أطاعَهُمْ، 
تبُِيدَ خَضْراءَهُِمْ، فَقالَ رَسُولُ اللهَِ صلى الله عليه وسلم: »لَمَّْ نَأُْتُِ لِقُِتالِ 
عََنْهُ  فَمَنُ صَِدٌَنا  البَيْتِ،  بِهَِذا  لِنَطُوفَِ  إنَما جَِئُْنا  أَحََدٌٍ 

ا، فَبَعَثوُا عُرْوَةَ بنَْ  قاتََلْناهُُ«)))، فَرَجَعَ بدَِيلٌَ فَأخْبَرَ قُرَيشْا

)))  أخرج البخاري هِذا الحديث باختلاف يسير )93/3) رقم)2732-273).



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١٩. السِلمُ والصُلح١٥٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ا، فَقالوُا: نرَُدُهُ  مَسْعُودٍ، فَكَلمََهُ بِنحَْوِ ذَلِكَ، فَأخْبَرَ قُرَيشْا
مِن عامِنا هَِذا، ويرَْجِعُ مِن قابِلٍَ فَيَدْخُلَُ مَكَةَ ويطَُوفُ 
بِالبَيتُِْ، فَأرْسَلََ رَسُولُ اللهَِ صلى الله عليه وسلم عُثمْانَ بنَْ عَفّانَ، قالَ: 
»اذْهَبَْ إلى قُرََّيْْشٍٍ فَأُخَْبِرَّْهمَّ أَنّا لَمَّْ نَأُْتُِ لِقُِتالِ أَحََدٌٍ، وإنَما 
جَِئُْنا زَُوّارًَا لِهَِذا البَيْتِ، مَْعَْنا الهَِدٌْيُ نَنْحََرَُّهُُ ونَنْصَِرَِّفُِ«، 
ا، ولا يدَْخُلهُا  فَأتاهِم فَأخْبَرَهُِمْ، فَقالوُا: لا كانَ هَِذا أبدَا
العامَ، وبلَغََ رَسُولُ اللهَِ صلى الله عليه وسلم أنَ عُثمْانَ قَدْ قُتِلََ، فَقالَ: »لا 
نَبْرََّحَُ حََتّى نُناجَِزَّهُمَّْ«، فَذاكَ حِينَ دَعا المـسُْلِمِينَ إلى 

بيَعَْةِ الرِضْوانِ، فَبايعََهم تحَْتَُ الشَجَرَةِ«.
وَفِي عَدَدِهِِمْ يوَْمَئِذٍ أرْبعََةُ أقْوالٍ: 

أَحََدٌُها: ألفٌْ وأرْبعَُ مِئةٍَ، قالهَُ البرَاءُ، وسَلمََةُ بنُْ الأكْوَعِ، 
وجابِرٌ، ومَعْقِلَُ بنُْ يسَارٍ.

ا، وبِهِ  والثّانِيُ: ألفٌْ وخَمْسٍُ مِئةٍَ، رُوِيَ عَنْ جابِرٍ أيضْا
قالَ قَتادَةُ.

والثّالِثُِ: ألفٌْ وخَمْسٍُ مِئةٍَ وخَمْسٌٍ وعِشْرُونَ، رَواهُ العَوْفِيُ 
عَنِ ابنِْ عَبّاسٍ.
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والرَّّابِعُ: ألفٌْ وثلَاثَُ مِئةٍَ، قالهَُ عَبدُْاللهَِ بنُْ أبِي أوْفى.

قالَ: »وَضَرََّبََ يَْوْمَْئُِذٍ رََسُُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بِشَِّمالِهِ عََلى يَْمِينِهِ 
لِعُْثْمانََّ، وقالَ: إنَهُ ذَهَبََ فيُ حَاجََةَِ اللَهِ ورََسُُولِهِ«، وَجَعَلتَُِ 
الرُسُلَُ تخَْتلَِفُ بيَنْهَُمْ، فَأجْمَعُوا عَلى الصُلحِْ، فَبعََثوُا سُهَيلََْ 
بِالحُدَيبِْيَةِ  فَأقامَ  فَصالحََهُ  رِجالٍ،  عِدَةِ  في  عَمْرٍو  بنَْ 
انصَْرَفَ،  ثمَُ   ، ليَلْةَا عِشْرِينَ  ويقُالُ:  ا،  يوَْما عَشَرَ  بِضْعَةَ 
فَلمَّا كانَ بِــ)ضَجْنانَ( نزََّلَ عَليَهِْ: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾، 
فَقالَ جِبرِْيلَُ: يهَُنِيكَ يا رَسُولَ اللهَِ، وهَِنَأهُ المـسُْلِمُونَ.

لِكَيْ يجَْتمَِعَ لكََ  قَوْلهُُ تعَالى: ﴿پ  پ  پ﴾ المَعْنى: 
مَعَ المَغْفِرَةِ تمَامَ النِعْمَةِ في الفَتحْ.

ابنُْ  قالَ  ٺ﴾  ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ﴿ڀ   تعَالى:  قَوْلهُُ 
عَبّاسٍ: والمـعَْنى: »ما تقََدَمَ« في الجاهِِلِيَةِ، و»ما تأَخَرَ« 

ما لمَْ تعَْلمَْهُ، وهَِذا عَلى سَبِيلَِ التَأْكِيدِ.

قَوْلهُُ تعَالى: ﴿ٺ  ٺ  ٿ﴾ فِيهِ أرْبعََةُ أقْوالٍ.

أحَدُهِا: أنَ ذَلِكَ في الجَنَةِ. 
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والثّانِي: أنَهُ بِالنُبوَُةِ والمَغْفِرَةِ، رُوِيا عَنِ ابنِْ عَبّاسٍ. 
والثّالِثُ: بِفَتحِْ مَكَةَ والطّائِفِ وخَيبَْرَ، حَكاهُ الماوَرْدِيُ. 
أبوُ  قالهَُ  الأدْيانِ،  سائِرِ  عَلى  دِينِكَ  بِإظْهارِ  والرّابِعُ: 

سُليَمْانَ الدِمَشْقِيُ.

قَوْلهُُ تعَالى: ﴿  ٿ  ٿ  ٿ﴾ أيْ: ويثُبَِتكََ عَليَهِْ؛ 
عَدُوِكَ ﴿ٹ   عَلى  بِكَ، ﴿ٹ  ٹ﴾  وَيهَْدِي  وقِيلََ: 
ا ذا عِزٍّ لا يقََعُ مَعَهُ ذُلٌ«))). ڤ﴾ قالَ الزَّجّاجُ: أيْ: نصََرا

هِذا هِو منهج دولة الإسلام التي بدأت في المدينة قوّةٌ 
ومهابة، وصلحٌ وسِلم. 

)))  زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، 
تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتابَ العربي، بيروت، ط)، ٤22)هِـ 
)25/٤)-28))، وانظر: الطبقات الكبرى: ابن سعد، قدّم لها: إحسان 

عباس، دار صادر، بيروت، ط)، 968)م )96/2).
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. البَطَر والغرور 20

ومن وسائلَ القوّة الناعمة العدل، وترك البطََر، والفخر، 
فالعـدل والتواضـع يزّرعـان الحـبٍ، ويزّيـدان التلاحـم، 

وتلـك قُـوّة ﴿ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ﴾ ]الأنفال:٤7[. 

ا  ا( فخرا مما جاء في تفسير البغوي لهذه الآية: »)بطََرا
ا، )وَرِئاَءَ النَاسِ( قال الزّجاج: البَطَر الطغيان في  وأشَرا
النعمـة وتـرك شـكرهِا، والريـاء: إظهـار الجميـلَ ليـُرى 

وإبطان القبيح.

ڄ﴾  ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ﴿ ڤ   
نزّلـتُ فـي المشـركين حيـن أقبلـوا إلـى بـدر ولهـم بغـيٌ 
وفخـر، فقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: » اللَهُِـمََّ  هَـذِهُِ  قُرََّيْْـشٌٍ  قَـدٌْ 
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رََسُُـولَكََ،  وَتَُكَُـذِبَُ  تَُجَادِِلُـكََ  وَفَخْْرَِّهَـا   أَقَْبَلَـتْ  بِخُْيَلَائِهَِـا 

وَعََدٌْتََنِـيُ«))). الَـذِي  فَنَصِْـرََّكَ  اللَهُِـمََّ 

قالوا: لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسلَ إلى 
قريش إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاهِا الله، 
ا،  فارجعوا، فقال أبو جهلَ: والله لا نرجع حتى نرد بدرا
ا من مواسم العربَ يجتمع لهم بها سوق  وكان بدر موسما
كلَ عام، فنقيم بها ثلاثاا فننحر الجزّور، ونطعم الطعام، 
ونسقي الخمر، وتعزّف علينا القيان، وتسمع بنا العربَ، 
ا، فوافوهِا فسقوا كؤوس المنايا  فلا يزّالون يهابوننا أبدا
مكان الخمر، وناحتُ عليهم النوائح مكان القيان، فنهى 
الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهِم بإخلاص 

النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه صلى الله عليه وسلم«)2).

دلائلَ  في  والبيهقي   ،(٤٤٠-)٤٤/2( تفسيره  في  الطبري  أخرجه    (((
النبوة باختلاف يسير )35/3).

)2)  معالم التنزّيلَ في تفسير القرآن: محيي السنة، أبو محمد الحسين 
بن مسعود البغوي )366-365/3).



١٥٧ . البَطَر والغرور 20  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

هِذا وحين ينهى القرآن عن البَطَر فإنه يأمر بالتواضع 
والعـدل والوفـاء بالعهـود واحترام المواثيق، وتلك القوّة 

والعزّّة ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴾ ]الأنفال:7٢[. 

وهُِنا استثناء إذا كان هِناك ميثاقٌ وجبٍ الوفاء به. 

إنـه ديـن العظمـة والعزّة، دين البناء والقوّة، دين الوفاء 
واحترام العقود.

فـي معركـة بـدر حيـث كان الرسـول صلى الله عليه وسلم بحاجـة لـكلَ 
مساعدة، وقد جاءت قُريش للحربَ بقوتها وعتادهِا، مع 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة كان عدد الذين 
ا، وليـسٍ في نيتهـم الحربَ،  معـه مـن الصحابـة محـدودا
وإنمـا أرادوا وودّوا قافلـة قريـش القادمـة مـن الشـام، 

قـال تعالـى: ﴿ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ ]الأنفال:7[.
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في تلك المعركة التاريخية صار موقف تعهدٍ ووفاء لأبي 

حذيفة، لكن قبلَ ذكر قصة ذاك الموقف، نستعرض ما 

ورد في تفسير البغوي عن تلك المعركة قال: »أقَْبَلََ أبَوُ 

سُفْيَانَ مِنَ الشَامِ فِي عِيرٍ لِقُرَيشٍْ فِي أرَْبعَِينَ رَاكِباا مِنْ 

كُفَارِ قُرَيشٍْ، فِيهِمْ: عَمْرُو بنُْ العَْاصِ، وَمَخْرَمَةُ بنُْ نوَْفَلٍَ 

الزُّهِْرِيُ، وَفِيهَا تِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، وَهِِيَ اللطَِيمَةُ))) حَتَى إِذَا 

كَانوُا قَرِيباا مِنْ بدَْرٍ، فَبلَغََ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فَندََبََ أصَْحَابهَُ 

إِليَهِْ وَأخَْبَرَهُِمْ بِكَثرَْةِ المَْالِ وَقِلةَِ العَْدَدِ، وَقَالَ: هَِذِهِ عِيرُ 

قُرَيشٍْ فِيهَا أمَْوَالكُُمْ فَاخْرُجُوا إِليَهَْا لعََلََ اللهََ تعََالىَ أنَْ 

ينُفِْلكَُمُوهَِا، فَانتْدََبََ النَاسَ فَخَفَ بعَْضُهُمْ وَثقَُلََ بعَْضُهُمْ، 

وَذَلِكَ أنََهُمْ لمَْ يظَُنُوا أنََ رَسُولَ اللهَِ صلى الله عليه وسلم يلَقَْى حَرْباا.

اسْـتأَْجَرَ  صلى الله عليه وسلم  النَبِـيِ  بِمَسِـيرِ  سُـفْيَانَ  أبَـُو  سَـمِعَ  فَلمََـا 

ضَمْضَـمَ بـْنَ عَمْـرٍو الغِْفَـارِيَ، فَبَعَثهَُ إِلـَى مَكَةَ، وَأمََرَهُ أنَْ 

)))  اللطيمة: العير التي تحملَ الطيبٍ وبزّّ التجارة. 
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ا قَدْ عَرَضَ  ا فَيسَْتنَفِْرَهُِمْ وَيخُْبِرَهُِمْ أنََ مُحَمَدا يأَْتِيَ قُرَيشْا

ا إِلىَ مَكَةَ. لِعِيرِهِِمْ فِي أصَْحَابِهِ، فَخَرَجَ ضَمْضَمٌ سَرِيعا

وَقَدْ رَأتَْ عَاتِكَةُ بِنتُُْ عَبدِْ المُْطَلِبٍِ قَبلََْ قُدُومِ ضَمْضَمٍ 

مَكَةَ بِثلََاثَِ ليَاَلٍ رُؤْياَ أفَْزَّعَتهَْا فَبَعَثتَُْ إِلىَ أخَِيهَا العَْبَاسِ 

بـْنِ عَبـْدِ المُْطَلِـبٍِ فَقَالـَتُْ لـَهُ: يـَا أخَِـي وَاللـَهِ لقََـدْ رَأيَـْتُُ 

الليَلْـَةَ رُؤْيـَا أفَْزَّعَتنِْـي وَخَشِـيتُُ أنَْ يدَْخُـلََ عَلـَى قَوْمِـكَ 

مِنهَْـا شَـرٌ وَمُصِيبـَةٌ، فَاكْتـُمْ عَلـَيَ مَـا أحَُدِثـُكَ. قَـالَ لهََـا: 

وَمَـا رَأيَـْتُِ؟ قَالـَتُْ: رَأيَـْتُُ رَاكِباـا أقَْبَـلََ عَلىَ بعَِيـرٍ لهَُ حَتَى 

بطَْـحِ، ثـُمَ صَرَخٍَ بِأَعْلـَى صَوْتِهِ ألََا انفِْرُوا ياَ آلَ  وَقَـفَ بِالْأَ

غُدُرَ))) لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثلََاثٍَ، فَأَرَى النَاسَ قَدِ اجْتمََعُوا 

إِليَهِْ، ثمَُ دَخَلََ المَْسْجِدَ وَالنَاسُ يتَبْعَُونهَُ، فَبيَنْمََا هُِمْ حَوْلهَُ 

مَثلََُ بِهِ بِعِيرُهُ عَلىَ ظَهْرِ الكَْعْبَةِ، ثمَُ صَرَخٍَ بِمِثلِْهَا بِأَعْلىَ 

صَوْتِـهِ ألََا انفِْـرُوا يـَا آلَ غُـدُرَ لِمَصَارِعِكُـمْ فِي ثلََاثٍَ، ثمَُ 
)))  آل مُضاف إلى غُدر، معدول به من الغادر للمبالغة.
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مَثـُلََ بِـهِ بِعِيـرُهُ عَلـَى رَأسِْ أبَِـي قُبَيـْسٍٍ، فَصَـرَخٍَ بِمِثلِْهَـا، 
ثـُمَ أخََـذَ صَخْـرَةا فَأَرْسَـلهََا فَأَقْبَلتَُْ تهَْـوِي حَتَى إِذَا كَانتَُْ 
بِأَسْـفَلَِ الجَْبَـلَِ ارْفَضَـتُْ فَمَـا بقَِـيَ بيَـْتٌُ مِـنْ بيُـُوتِ مَكَـةَ 

وَلَا دَارٌ مِـنْ دُورِهَِـا إِلَا دَخَلتَهَْـا مِنهَْـا فِلقَْةٌ«))).

فَقَالَ العَْبَاسُ: وَاللهَِ إِنَ هَِذِهِ لرَُؤْياَ رَأيَتُِْ! فَاكْتمُِيهَا وَلَا 
حَدٍ. ثمَُ خَرَجَ العَْبَاسُ فَلقَِيَ الوَْلِيدَ ابنَْ عُتبَْةَ  تذَْكُرِيهَا لِأَ
فَذَكَرَهَِا  ا  صَدِيقا لهَُ  وَكَانَ  شَمْسٍٍ،  عَبدِْ  بنِْ  رَبِيعَةَ  بنِْ 
فَفَشَا  عُتبَْةَ  بِيهِ  لِأَ الوَْلِيدُ  فَذَكَرَهَِا  إِيَاهَِا،  وَاسْتكَْتمََهُ  لهَُ 

الحَْدِيثُ حَتَى تحََدَثتَُْ بِهِ قُرَيشٌْ.

قَالَ العَْبَاسُ: فَغَدَوْتُ أطَُوفُ بِالبْيَتُِْ وَأبَوُ جَهْلَِ بنُْ هِِشَامٍ 
فِي رَهِْطٍُ مِنْ قُرَيشٍْ قُعُودٌ يتَحََدَثوُنَ بِرُؤْياَ عَاتِكَةَ، فَلمََا 
رَآنِي أبَوُ جَهْلٍَ قَالَ: ياَ أبَاَ الفَْضْلَِ إِذَا فَرَغْتَُ مِنْ طَوَافِكَ 
فَأَقْبِلَْ إِليَنْاَ، قَالَ: فَلمََا فَرَغْتُُ أقَْبلَتُُْ حَتَى جَلسَْتُُ مَعَهُمْ، 
حَدَثتَُْ  مَتىَ  المُْطَلِبٍِ  عَبدِْ  بنَِي  ياَ  جَهْلٍَ:  أبَوُ  لِي  فَقَالَ 

)))  الفِلقة بالكسر، هِي: الكِسرة.
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هَِذِهِ النَبِيَةُ فِيكُمْ؟ قُلتُُْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرُؤْياَ الَتِي رَأتَْ 
عَاتِكَةُ؟ قُلتُُْ: وَمَا رَأتَْ؟ قَالَ: ياَ بنَِي عَبدِْ المُْطَلِبٍِ أمََا 
رَضِيتمُْ أنَْ تتَنَبََأَ رِجَالكُُمْ حَتَى تتَنَبََأَ نِسَاؤُكُمْ؟ قَدْ زَعَمَتُْ 
عَاتِكَةُ فِي رُؤْياَهَِا أنََهُ قَالَ: انفِْرُوا فِي ثلََاثٍَ فَسَنتَرََبَصَُّ 
ا فَسَيَكُونُ، وَإِنْ  بِكُمْ هَِذِهِ الثَلَاثََ، فَإِنْ يكَُ مَا قَالتَُْ حَقّا
عَليَكُْمْ  نكَْتبٍُُ  شَيْءٌ،  ذَلِكَ  مِنْ  يكَُنْ  وَلمَْ  الثَلَاثَُ،  تمَْضِ 

كِتاَباا أنََكُمْ أكَْذَبَُ أهَِْلَِ بيَتٍُْ فِي العَْرَبَِ.

فَقَالَ العَْبَاسُ: وَاللهَِ مَا كَانَ مِنِي إِليَهِْ كَبِيرٌ إِلَا أنَِي جَحَدْتُ 
ذَلِكَ، وَأنَكَْرْتُ أنَْ تكَُونَ رَأتَْ شَيْئاا، ثمَُ تفََرَقْناَ، فَلمََا أمَْسَيتُُْ 
لمَْ تبَقَْ امْرَأةٌَ مِنْ بنَِي عَبدِْ المُْطَلِبٍِ إِلَا أتَتَنِْي فَقَالتَُْ: أقَْرَرْتمُْ 
لِهَذَا الفَْاسِقِ الخَْبِيثِ أنَْ يقََعَ فِي رِجَالِكُمْ، ثمَُ قَدْ تنَاَوَلَ النِسَاءَ 
وَأنَتَُْ تسَْمَعُ، ثمَُ لمَْ تكَُنْ عِندَْكَ غَيرَْةٌ لِشَيْءٍ مِمَا سَمِعْتَُ؟

قَالَ: قَلتُُْ وَاللهَِ قَدْ فَعَلتُُْ مَا كَانَ مِنِي إِليَهِْ مِنْ كَثِيرٍ، 
كْفِيَنَكَهُ. تعََرَضَنَ لهَُ فَإِنْ عَادَ لَأَ وَايمُْ اللهَِ لَأَ

قَالَ: فَغَدَوْتُ فِي اليْوَْمِ الثَالِثِ مِنْ رُؤْياَ عَاتِكَةَ وَأنَاَ حَدِيدٌ 
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مُغْضَبٌٍ أرََى أنَْ قَدْ فَاتنَِي مِنهُْ أمَْرٌ أحُِبٍُ أنَْ أدُْرِكَهُ مِنهُْ، 
مْشِي نحَْوَهُ  قَالَ: فَدَخَلتُُْ المَْسْجِدَ فَرَأيَتْهُُ، فَوَاللهَِ إِنِي لَأَ
ا،  أتَعََرَضُهُ لِيعَُودَ لِبعَْضِ مَا قَالَ فَأَقَعَ بِهِ، وَكَانَ رَجُلاا خَفِيفا
حَدِيدَ الوَْجْهِ، حَدِيدَ اللسَِانِ، حَدِيدَ النَظَرِ، إِذْ خَرَجَ نحَْوَ 

باَبَِ المَْسْجِدِ يشَْتدَُ.

ا  قَـالَ: قُلـْتُُ فِـي نفَْسِـي: مَـا لـَهُ لعََنهَُ اللـَهُ؟ أكَُلََ هِذا فرقا
مِنِي أنَْ أشَُـاتِمَهُ؟ قَالَ: فَإِذَا هُِوَ قَدْ سَـمِعَ مَا لمَْ أسَْـمَعْ، 
ا  صَوْتَ ضَمْضَمِ بنِْ عَمْرٍو، وَهُِوَ يصَْرُخٍُ بِبطَْنِ الوَْادِي وَاقِفا
عَلىَ بعَِيرِهِ، وَقَدْ جَدَعَ بِعِيرَهُ))) وَحَوَلَ رَحْلهَُ وَشَقَ قَمِيصَهُ 
وَهُِـوَ يقَُـولُ: يـَا مَعْشَـرَ قُرَيشٍْ اللطَِيمَـةَ اللطَِيمَةَ أمَْوَالكُُمْ 
مَـعَ أبَِـي سُـفْيَانَ قَـدْ عَـرَضَ لهََـا مُحَمَـدٌ فِـي أصَْحَابِـهِ، 
لَا أرََى أنَْ تدُْرِكُوهَِـا، الغَْـوْثََ الغَْـوْثََ. قَـالَ: فَشَـغَلنَِي عَنهُْ 
ا  مْـرِ، فَتجََهَـزَّ النَاسُ سِـرَاعا وَشَـغَلهَُ عَنِـي مَـا جَـاءَ مِـنَ الْأَ
فَلـَمْ يتَخََلـَفْ مِـنْ أشَْـرَافِ قُرَيـْشٍ أحََـدٌ إِلَا أنََ أبَـَا لهََـبٍٍ 

)))  أي قطع أنف بعيره. 
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قَـدْ تخََلـَفَ وَبعََـثَ مَكَانـَهُ العَْاصَ بنَْ هِِشَـامِ ابنِْ المُْغِيرَةِ.

فَلمََـا اجْتمََعَـتُْ قُرَيـْشٌ لِلمَْسِـيرِ ذَكَرَت الَـذِي بيَنْهََا وَبيَنَْ 

بنَِـي بكَْـرِ بـْنِ عَبـْدِ مَنـَاةَ بـْنِ كِناَنـَةَ بـْنِ الحَْـارِثَِ، فَقَالـُوا: 

نخَْشَى أنَْ يأَْتوُناَ مِنْ خَلفِْناَ فَكَادَ ذَلِكَ أنَْ يثُنِْيَهُمْ، فَتبََدَى 

لهَُمْ إِبلِْيسٍُ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ بنِْ مَالِكِ بنِْ جَعْشَمٍ، وَكَانَ 

مِنْ أشَْرَافِ بنَِي بكَْرٍ، فَقَالَ: أنَاَ جَارٌ لكَُمْ مِنْ أنَْ تأَْتِيَكُمْ 

كِناَنةَُ مِنْ خَلفِْكُمْ بِشَـيْءٍ تكَْرَهُِونهَُ.

ا، وَخَرَجَ رَسُـولُ اللهَِ صلى الله عليه وسلم فِي أصَْحَابِهِ،  فَخَرَجُوا سِـرَاعا

فِـي ليَـَالٍ مَضَـتُْ مِـنْ شَـهْرِ رَمَضَـانَ، حَتَـى إِذَا بلَـَغَ وَادِياا 

يقَُـالُ لـَهُ ذَفِـرَانَ، فَأَتاَهُ الخَْبَرُ عَنْ مَسِـيرِ قُرَيشٍْ لِيَمْنعَُوا 

عِيرَهُِـمْ، فَخَـرَجَ رَسُـولُ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم حَتَـى إِذَا كَانَ بِالرَوْحَاءِ 

أخََـذَ عَينْاـا لِلقَْـوْمِ فَأَخْبَرَهُ بِهِمْ.

ا  ـا عَينْاـا لهَُ مِـنْ جُهَينْةََ حَلِيفا وَبعَْـثَ رَسُـولِ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم أيَضْا

نصَْارِ، يدُْعَى عَبدَْ اللهَِ بنَْ أرَُيقِْطُ، فَأَتاَهُ بِخَبَرِ القَْوْمِ  لِلْأَ
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وَسَـبَقَتُِ العِْيرُ رَسُـولَ اللهَِ صلى الله عليه وسلم، فَنزََّلَ جِبرِْيلَُ وَقَالَ: »إِنََّ 

اللَهَ وَعََدٌَكُُمَّْ إِحَْدٌَى الطَائِفََتَيْنُِ: إِمَْا الْعِْيرََّ وَإِمَْا قُرََّيْْشًَّا«، 

وَكَانتَُِ العِْيرُ أحََبٍَ إِليَهِْمْ، فَاسْتشََارَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابهَُ 

فِـي طَلـَبٍِ العِْيـرِ وَحَـرْبَِ النَفِيـرِ، فَقَـامَ أبَـُو بكَْـرٍ فَقَـالَ 

فَأَحْسَـنَ، ثـُمَ قَـامَ عُمَـرُ فَقَالَ فَأَحْسَـنَ، ثمَُ قَـامَ المِْقْدَادُ 

بـْنُ عَمْـرٍو فَقَـالَ: يـَا رَسُـولَ اللـَهِ امْـضِ لِمَـا أرََاكَ اللـَهُ 

فَنحَْنُ مَعَكَ، فَوَاللهَِ مَا نقَُولُ لكََ كَمَا قَالتَُْ بنَوُ إسرائيلَ 

لموسـى: اذهِبٍ أنَتَُْ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنَا هَِا هُِناَ قَاعِدُونَ، 

وَلكَِنْ نقَُولُ: اذْهَِبٍْ أنَتَُْ وَرَبكَُ فَقَاتِلَا إِنَا مَعَكُمَا مُقَاتِلوُنَ، 

فَوَالَـذِي بعََثـَكَ بِالحَْـقِ لـَوْ سِـرْتَ بِنـَا إِلـَى بـَرْكِ الغَْمَـادِ. 

يعَْنِـي مَدِينـَةَ الحَْبَشَـةِ، لجََالدَْنـَا مَعَـكَ مَـنْ دُونـَهُ حَتَـى 

ا وَدَعَا لـَهُ بِخَيرٍْ. تبَلْغَُـهُ. فَقَـالَ لـَهُ رَسُـولُ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم خَيـْرا

ثـُمَ قَـالَ رَسُـولُ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم: »أَشَِـيرَُّوا عََلَـيَُ أَيَُْهَِـا النَـاسَُ«، 

نصَْـارَ، وَذَلِـكَ أنََهُـمْ عَـدَدُ النَـاسِ وَأنََهُـمْ  وَإِنَمَـا يرُِيـدُ الْأَ
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حِيـنَ باَيعَُـوهُ بِالعَْقَبـَةِ، قَالـُوا: يـَا رَسُـولَ اللهَِ إِنَـا برََاءٌ مِنْ 

ذِمَامِـكَ حَتَـى تصَِـلََ إِلـَى دَارِنـَا، فَإِذَا وَصَلـْتَُ إِليَنْاَ فَأَنتَُْ 

فِي ذِمَامِناَ نمَْنعَُكَ مِمَا نمَْنعَُ مِنهُْ أبَنْاَءَناَ وَنِسَاءَناَ، فَكَانَ 

نصَْارُ ترََى عَليَهَْا  رَسُولُ اللهَِ صلى الله عليه وسلم يتَخََوَفُ أنَْ لَا تكَُونَ الْأَ

نصُْرَتهَُ إِلَا عَلىَ مَنْ دَهَِمَهُ بِالمَْدِينةَِ مِنْ عَدُوِهِ، وَأنَْ ليَسٍَْ 

عَليَهِْـمْ أنَْ يسَِـيرَ بِهِـمْ إِلـَى عَدُوٍ مِـنْ بِلَادِهِِمْ.

فَلمََـا قَـالَ ذَلِـكَ رَسُـولُ اللـَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لهَُ سَـعْدُ بـْنُ مُعَاذٍ: 

وَاللـَهِ لكََأَنَـكَ ترُِيدُنـَا يـَا رَسُـولَ اللـَهِ؟ قَالَ: »أَجَََـلْ«. قَالَ: 

قَـدْ آمَنَـا بِـكَ وَصَدَقْنـَاكَ، وَشَـهِدْناَ أنََ مَـا جِئتْنَـَا بِـهِ هُِـوَ 

ا وَمَوَاثِيقَ عَلىَ السَمْعِ  الحَْقُ، أعَْطَينْاَكَ عَلىَ ذَلِكَ عُهُودا

وَالطَاعَةِ، فَامْضِ ياَ رَسُولَ اللهَِ لِمَا أرََدْتَ، فَوَالَذِي بعََثكََ 

بِالحَْـقِ لـَوِ اسْـتعَْرَضْتَُ بِناَ هَِـذَا البَْحْرَ فَخُضْتهَُ لخَُضْناَهُ 

مَعَـكَ، مَـا تخََلـَفَ مِنَـا رَجُـلٌَ وَاحِدٌ، وَمَا نكَْرَهُ أنَْ تلَقَْى بِناَ 

ا، إِنَـا لصَُبـُرٌ عِنـْدَ الحَْـرْبَِ صُدُقٌ فِـي اللقَِاءِ،  عَدُوَنـَا غَـدا



ر لاوَرَ. 0لا .١٦٦20 20  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� لاق.لن 0بن�اء لاقوتين   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وََلَعَََـلََّ الَلَّـَهَِ تَعَََالَـَى يرُِْيـكََ مَِنََـا مََـا تَقَََـرُْ بِِهِِ عََيْنَْكََُ، فََسِِـرْْ بِِنَاَ 
عََلَّىَ بِرََْكََةِِ الَلَّهَِِ، فََسُِرَْ رََسَُوْلُِ الَلَّهَِِ صلى الله عليه وسلم بِِقََوْْلِِ سََعَْدٍٍ وََنَشَََّطََهَِ 
ذََلَِكََ، ثُمََُّ قََالَِ: »سِِيرُُوا عََلََّى بَْرَُكََةِِ اللََّهَِ وَأَبَْْشِِرُُوا، فََإِِنََّ اللََّهََ 
قََـدَْ وَعََدََنِْـي إِِحْْـدََى الطََّائِِفََتََيْـنِِ، وَاللََّـهَِ لِكََأَنَِْـي الْْآنََّ أَنَْْظُُـرُُ 

إِِلَى مََصََارِِعِِ الْقََوْْمِِ«.

»هََذََا  صلى الله عليه وسلم:  الَلَّهَِِ  رََسَُوْلُِ  قََالَِ  قََالَِ:  أَنََسٍٍَ  عََنْْ  ثُاَبِِتٌٌ  قََالَِ 
مََصَْرَُعُِ فَُلََانٍَّ وَهََذََا مََصَْرَُعُِ فَُلََانٍَّ«، قََالَِ وََيضَََعُُ يدٍََهُُ عََلَّىَ 

رَْضِِ هَُا هُُنَاَ وََهَُا هُُنَاَ، قََالَِ: فََمََا مََاطََ أَحَََدٌٍ عََنْْ مََوْْضِِعُِ  الْْأََ
يدٍَِ رََسَُوْلِِ الَلَّهَِِ صلى الله عليه وسلم، فََذََلَِكََ قََوْْلَهُُِ تَعَََالَىَ: ﴿ہ  ہ   ہ  
ہ     ھ  ھ   ھ﴾، أَيَ الَفََْرِْيقََيْنِْْ: إِِحَْدٍَاهُُمََا أَبَِوُْ 

سَُفَْيَْانََ مََعَُ الَعَِْيْرِْ، وََالُْأَخْْرَْى أَبَِوُْ جََهْْلٍَّ مََعَُ الَنََفَِيْرِْ.

تَرُِْيدٍُوَنََ ﴿ ے  ے  ۓ  ۓ   أَيَْ:  ﴿ھ﴾ 
ڭ  ڭ﴾ يعََْنَِي الَعَِْيْرَْ الََتَِي لَيَْسٍَْ فَِيْهَْا قَِتَاَلٌِ. وََالَشََّوْْكََةُِ: 

الَشَِّدٍَةُ وََالَقَوّْة، وََيقََُالُِ الَسِِلََاحُُ.



١٦٧ . البَطَر والغرور 20  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

﴿ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ﴾ أيَْ يظُْهِرَهُ وَيعُْلِيهِ، ﴿ۆ﴾ 
بِأَمْرِهِ إِيَاكُمْ بِالقِْتاَلِ«))). 

هِـذا ونعـرض مـا روتـه كُتـبٍ السـيرة عمـا حـدثَ لأبـي 
حذيفة في ذلك اليوم التاريخي العظيم، في اللقاء الأول 
بيـن الإسلام والكفـر؛ حيـث شـهد المعركة ولم يشـارك 
فـي القتـال، وتـرك الرسـول صلى الله عليه وسلم والصحابـة فـي ذاك 
اليـوم العصيـبٍ، وفـي تلك اللحظات الرهِيبة والرسـول 

بحاجـة لـكلَ مسـاندة ولـكلَ مقاتلَ.

ا  يقـول حذيفـة بـن اليمـان: مَـا مَنعََنِـي أنَْ أشَْـهَدَ بـَدْرا
إِلَا أنَِـي خَرَجْـتُُ أنَـَا وَأبَِـي حُسَـيلٌَْ، قَـالَ: فَأَخَذَنـَا كُفَـارُ 
ا، فَقُلنْـَا: مَا نرُِيدُهُ،  قُرَيـْشٍ، قَالـُوا: إِنَكُـمْ ترُِيـدُونَ مُحَمَـدا
مَـا نرُِيـدُ إِلَا المَْدِينـَةَ، فَأَخَـذُوا مِنَـا عَهْـدَ اللـهِ وَمِيثاَقَـهُ 
لنَنَصَْرِفَـنَ إِلـَى المَْدِينـَةِ، وَلَا نقَُاتِـلَُ مَعَـهُ، فَأَتيَنْـَا رَسُـولَ 

)))  معالم التنزّيلَ في تفسير القرآن: محيي السنة، أبو محمد الحسين 
بن مسعود البغوي )332-328/3).
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اللـهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْنـَاهُ الخَْبَـرَ، فَقَـالَ: »انْصَِرَِّفَـا،  نَفَِـيُ  لَهُِـمَّْ 
 بِعَْهِْدٌِهِـمَّْ،  وَنَسِْـتَعِْينُُ  اللـهَ  عََلَيْهِِـمَّْ«))).

ا  موقفٌ عظيمٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرسٌ لُأمّته؛ احتراما
لعهدٍ صار مع المشركين عبدة الأصنام الذين جاؤوا 
بقضّهم وقضيضهم لسفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، 
ومع هِذا العداء والحقد، يأمر الرسول أبا حذيفة أن 

يفي بعهده لهم، إنه الوفاء وليسٍ البَطَر والغرور.    

)))  أخرجه مسلم )٤/3)٤) رقم787))، وانظر: السيرة النبوية كما جاءت 
في الأحاديث الصحيحة: محمد حمد الصوياني: مكتبة العبيكان، 

الرياض، الطبعة التاسعة، )٤2)هِـ )89/2). 
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21. الخلاف والنزاع

تنهارُ الدول بالخلاف الداخلي، وتضعفُ القوّة بخصومة 
الأفراد، وفي الوحدة قوةٌ، وفي النزّاع فشلٌَ ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     

ڀ  ٺ  ٺ ﴾ ]الأنفال:٤٦[. 

وأمر الله في القرآن الكريم بالوحدة والاعتصام بدين 
اللـه، ونهـى عـن الـخلاف وأسـبابه، وذكَـر الأنصـار فـي 

كانـوا عليـه قبـلَ الإسلام: ﴿ڦ   بمـا  المدينـة 
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  

گ  گ  گ﴾ ]آل عمـران:1٠٣[.



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2١. افلاف وال.اع١٧٠ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وهِذا التوجيه الرباني عامٌ لجميع المسلمين في كلَ 
زمان ومكان. 

ممـا قالـه ابـن سـعدي فـي تفسـيره لهـذه الآيـة: »أمرهِم 
تعالى بما يعينهم على التقوى وهِو الاجتماع والاعتصام 
بديـن اللـه، وكـون دعـوى المؤمنيـن واحـدة مؤتلفيـن غير 
مختلفين؛ فإن في اجتماع المسلمين على دينهم، وائتلاف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهِم، وبالاجتماع يتمكنون 
مـن كلَ أمـر مـن الأمـور، ويحصلَ لهـم من المصالح التي 
تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدّهِا، من التعاون على 
البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختلَ نظامهم 
وتنقطـع روابطهـم، ويصيـر كلَ واحـد يعمـلَ ويسـعى فـي 
شهوة نفسه، ولو أدى إلى الضرر العام، ثم ذكّرهِم تعالى 

نعمته وأمرهِم بذكرهِا، فقال: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  
ا، ويأخذ بعضكم مال  چ  چ    ڇ﴾ يقتلَ بعضكم بعضا
ا، وأهِلَ البلد  بعض، حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا
الواحـد يقـع بينهـم التعـادي والاقتتـال، وكانـوا فـي شـرٍ 
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عظيم، وهِذه حالة العربَ قبلَ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعثه 
اللـه وآمنـوا بـه واجتمعـوا علـى الإسلام وتآلفـتُ قلوبهـم 
على الإيمان كانوا كالشـخصَّ الواحد، من تآلف قلوبهم 

ومـوالاة بعضهـم لبعـض، ولهـذا قـال: ﴿ڇ  ڇ   ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ أي: 
قـد اسـتحقيتم النـار ولـم يبق بينكم وبينهـا إلا أن تموتوا 
فتدخلوهِـا ﴿ ژ  ڑ﴾ بمـا مَـنَ عليكـم من الإيمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ ک  ک  ک  ک  گ﴾ أي: يوضحها 
ويفسـرهِا، ويبيـن لكـم الحـق مـن الباطـلَ، والهـدى مـن 
الضلال ﴿   گ  گ﴾ بمعرفة الحق والعملَ به، وفي 
هِـذه الآيـة مـا يـدل أن اللـه يحـبٍ مـن عبـاده أن يذكـروا 
لـه ومحبّاـة،  ا  ليـزّدادوا شـكرا نعمتـه بقلوبهـم وألسـنتهم 
وليزّيدهِـم مـن فضلـه وإحسـانه، وإن مـن أعظم ما يذكر 
من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، 

واجتماع كلمة المسـلمين، وعدم تفرقها«))).

)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله السعدي )ص)٤)). 
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هِذا، وذكر الشـوكاني في تفسـيره: »عَنْ زَيدِْ بنِْ أسْـلمََ 
ا قَـدْ عَسـى فـي  قـالَ: مَـرَ شـاسُ بـْنُ قَيـْسٍٍ -وكانَ شَـيخْا
الجاهِِلِيَةِ، عَظِيمَ الكُفْرِ، شَدِيدَ الطَعْنِ عَلى المـسُْلِمِينَ، 
رَسُـولِ  مِـن أصْحـابَِ  نفََـرٍ  شَـدِيدَ الحَسَـدِ لهَـم- عَلـى 
اللـَهِ صلى الله عليه وسلم، مِـنَ الأوْسِ والخَـزّْرَجِ فـي مَجْلِـسٍٍ قَـدْ جَمَعَهـم 
يتَحََدَثـُونَ فِيـهِ، فَغاظَـهُ مـا رَأى مِـن ألُفَْتِهِـمْ وجَماعَتِهِـمْ 
وصَلاحِ ذاتِ بيَنِْهِـمْ عَلـى الإسْلامِ، بعَْـدَ الَذِي كانَ بيَنْهَم 
مِـنَ العَـداوَةِ فـي الجاهِِلِيَـةِ، فَقـالَ: قَـدِ اجْتمََـعَ مَلَأُ بنَِـي 
قَيلْـَةَ بِهَـذِهِ الـبِلادِ، واللـَهِ مـا لنَا مَعَهـم إذا اجْتمََعَ مَلؤَُهِم 
بِها مِن قَرارٍ، فَأمَرَ فَتاى شابّاا مَعَهُ مِن يهَُودَ فَقالَ: اعْمَدْ 
إليَهِْمْ فاجْلِسٍْ مَعَهم، ثمَُ ذَكِرْهِم يوَْمَ بعُاثٍَ وما كانَ قَبلْهَُ، 
وأنشَْـدَهِم بعَْـضَ مـا كانـُوا يتَقَاوَلـُونَ فِيـهِ مِـنَ الأشْـعارِ، 
ا اقْتتَلَتَُْ فِيهِ الأوْسُ والخَزّْرَجُ، وكانَ  وكانَ يوَْمُ بعُاثٍَ يوَْما
الظَفَـرُ فِيـهِ لِلْأوْسِ عَلـى الخَـزّْرَجِ فَفَعَـلََ، فَتكََلـَمَ القَـوْمُ 
عِنـْدَ ذَلِـكَ وتنَازَعُـوا وتفَاخَـرُوا حَتّـى توَاثـَبٍَ رَجُلانِ مِـنَ 
الحَيَيـْنِ عَلـى الرَكْـبٍِ أوْسُ ابـْنُ قَيظِْـيٍ أحَـدُ بنَِـي حارِثـَةَ 
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مِنَ الأوْسِ وجُبارُ بنُْ صَخْرٍ أحَدُ بنَِي سَلمََةَ مِنَ الخَزّْرَجِ 
ثـُمَ قـالَ أحَدُهُِمـا لِصاحِبِـهِ: إنْ شِـئتْمُْ واللـَهِ  فَتقَـاوَلا، 
ا وقالوُا:  ، وغَضِـبٍَ الفَرِيقانِ جَمِيعا رَدَدْناهِـا الآنَ جَذَعَـةا
قَدْ فَعَلنْا، السِلاحَ السِلاحَ مَوْعِدُكُمُ الظّاهِِرَةَ، والظّاهِِرَةُ: 
الحَـرَةُ. فَخَرَجُـوا إليَهْـا وانضَْمَـتُِ الأوْسُ بعَْضُهـا إلـى 
بعَْـضٍ، والخَـزّْرَجُ بعَْضُهـا إلـى بعَْـضٍ عَلى دَعْواهُِـمُ الَتِي 
كانـُوا عَليَهْـا فـي الجاهِِلِيَـةِ، فَبَلـَغَ ذَلِكَ رَسُـولُ اللهَِ  صلى الله عليه وسلم، 
فَخَـرَجَ إليَهِْـمْ فِيمَـن مَعَـهُ مِـنَ المُهاجِرِيـنَ مِـن أصْحابِـهِ 
حَتّـى جاءَهِـم، فَقـالَ: »يْـا مَْعْْشََّـرََّ المُسِْـلِمِينَُ، اللَـهَ اللَـهَ 
أَبِدٌَعَْوى الجاهِلِيَةَِ وأَنا بَيْنَُ أَظْهُِرَِّكُمَّ؟ بَعْْدٌَ إذْ هَدٌاكُُمَُّ اللَهُ 
إلى الإِسُْلامِ وأَكُْرََّمَْكُمَّ بِهِ وقَطَعَ بِهِ عََنْكُمَّ أَمْْرََّ الجاهِلِيَةَِ 
تََرَّْجَِعُْـونََّ  بَيْنَكُـمَّ،  بِـهِ  وأَلَـفٌَ  الكُُفَْـرَِّ  مِْـنَُ  بِـهِ  واسُْـتَنْقَُذَكُمَّ 
نزَّْغَـةٌ  أنَهـا  القَـوْمُ  فَعَـرَفَ  كُُفَّـارًَا«،  عََلَيْـهِ  كُُنْتُـمَّْ  إلـى مْـا 
مِـنَ الشَـيطْانِ وكَيـْدٌ مِـن عَدُوِهِِـمْ لهَـم، فَألقَْـوُا الـسِلاحَ 
ـا، ثـُمَ  مِـن أيدِْيهِـمْ وبكََـوْا، وعانـَقَ الرِجـالُ بعَْضُهـم بعَْضا
انصَْرَفُـوا مَـعَ رَسُـولِ اللـَهِ  صلى الله عليه وسلم سـامِعِينَ مُطِيعِيـنَ قَـدْ 
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أطْفَـأ اللـَهُ عَنهْـم كَيـْدَ عَـدُوِ اللـَهِ شـاسٍ، وأنـْزَّلَ اللـَهُ في 
شَـأْنِ شـاسِ بـْنِ قَيـْسٍٍ ومـا صَنـَعَ ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ئا﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ئى   ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ى  
ی   ی   ی  ی﴾، وأنزَّْلَ في أوْسِ بنِْ قَيظِْيٍ وجُبارِ 
بنِْ صَخْرٍ ومَن كانَ مَعَهُما مِن قَوْمِهِما الَذِينَ صَنعَُوا ما 

صَنعَُوا ﴿ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  
بي  ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾«))). 

الأوْسِ  بيَنَْ  الحَرْبَُ  »كانتَُِ  قالَ:  إسْحاقَ  ابنُْ  وأخْرَجَ 
والخَزّْرَجِ عِشْرِينَ ومِئةََ سَنةٍَ، حَتّى قامَ الإسْلامُ فَأطْفَأ 

اللهَُ ذَلِكَ وألَفَ بيَنْهَم«)2). 

هِذا كلامُ اللهِ يجمعُ ويوُحِد، وفي الاجتماع قوّةٌ ومَهابة.

الشوكاني  عبدالله  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  القدير:  فتح    (((
اليمني ))/٤22). 

)2)  المصدر السابق ))/٤22).



١٧٥ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

22. توزيع الغنائم

ومـن وسـائلَ بنـاء القـوّة الناعمة تأليـفُ القلوبَ، وإزالةُ 
مـا يثُيـر النفـوس، وحفـظُ القلوبَ نقيَـةا صافية، والمالُ 
مظنّـةُ الـخلاف والغيـرة؛ ولهـذا جـاء التوجيـه الربّانـي 
حـول الغنائـم، فحُكمُهـا وتوزيعهـا يعـود للـه والرسـول، 

وليسٍ للفتوة والوجاهِة ﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  
پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]الأنفال:1[.
ويوضّح النصَّ القرآني أن خمسٍ الغنائم ليسٍ للمقاتلين: 

﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ ﴾ ]الأنفال:٤1[.
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 ويحُذّر سبحانه من الأخذ من غنائم الحربَ، فهو العالم 
بحالـة النفـوس البشـرية وضعفهـا مـع المـال، ومـآلات 
ذاك الأخذ، وما يترتبٍ عليه من عداوة وخصومة وثراء 
البعـض بغيـر حـقٍ، ثـراءٌ بمـالٍ مُشـترك، وجـاء التحذير 
ـا، فحتـى الرسـول ممنـوعٌ عليـه الأخـذ،  ـا ومُخيفا حازما

، فقـال تعالـى: ﴿ک   وسـمّى اللـه المـال المأخـوذ غلّاا
گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ﴾ ]آل عمران:1٦1[.

قال الشيخِ ابن سعدي في تفسيره لهذه الآية: »الغُلول 
هِـو: الكتمـان مـن الغنيمـة، والخيانـة في كلَّ مـالٍ يتولاه 
ـا، بلَ هِو مـن الكبائر، كما  الإنسـان، وهِـو محـرّمٌ إجماعا
تـدل عليـه هِـذه الآيـة الكريمـة وغيرهِـا مـن النصـوص، 
فأخبـر اللـه تعالـى أنـه مـا ينبغي ولا يليـق بنبيٍ أن يغلََ؛ 
لأن الغلول من أعظم الذنوبَ وأشرّ العيوبَ. وقد صان 
اللـه تعالـى أنبيـاءه عـن كلَ مـا يدنّسـهم ويقـدح فيهـم، 
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ـا،  ـا، وأطهرهِـم نفوسا وجعلهـم أفضـلَ العالميـن أخلاقا
وجعلهـم  عيـبٍ،  كلَ  عـن  ونزّّهِهـم  وأطيبهـم،  وأزكاهِـم 

محـلََ رسـالته، ومعـدِنَ حكمتـه ﴿ ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  
ئۈ﴾. فبمجـرد علـم العبـد بالواحد منهم، يجزّم 
بسلامتهم من كلَ أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليلَ 
علـى مـا قيـلَ فيهـم مـن أعدائهـم؛ لأن معرفتـه بنبوتهـم 
مسـتلزّم لدفـع ذلـك؛ ولذلـك أتـى بصيغـة يمتنـع معهـا 
وجـود الفعـلَ منهـم، فقـال: ﴿ک  گ گ    گ   گ﴾ أي: 
يمتنع ذلك ويستحيلَ على من اختارهِم الله لنبوته. ثم 

ذكـر الوعيـد علـى من غلََ، فقـال: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ﴾ أي: يأتِ به حامله على ظهره، حيواناا 
ـا، أو غيـر ذلـك؛ ليعُـذَبَ بـه يـوم القيامـة،  كان أو متاعا
﴿   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾ الغال وغيره، كلٌَ يوفى 
أجره ووزره على مقدار كسبه، ﴿  ۀ  ہ  ہ﴾ أي: 
لا يزّاد في سيئاتهم، ولا يهضمون شيئاا من حسناتهم. 
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وتأمّـلَ حسـن هِـذا الاحتـراز فـي هِـذه الآيـة الكريمـة: 
لمـا ذكـر عقوبـة الغـال، وأنه يأتي يـوم القيامة بما غلهّ، 
ولمّا أراد أن يذكر توفيته وجزّاءه، وكان الاقتصار على 
الغـال يوهِـم -بالمفهـوم أن غيـره من أنواع العاملين قد 

لا يوفـون- أتـى بلفـظٍ عـامٍ جامعٍ لـه ولغيره«))).

 ، وفـي الحديـث: »أنََ رَسُـولَ اللـهِ صلى الله عليه وسلم اسْـتعَْمَلََ عَـامِلاا
فَجَـاءَهُ العَْامِـلَُ حِيـنَ فَـرَغََ مِـنْ عَمَلِـهِ، فَقَـالَ: يـَا رَسُـولَ 
اللـهِ هَِـذَا لكَُـمْ وَهَِـذَا أهُِْـدِيَ لِـي فَقَـالَ لـَهُ: »أَفََلَا قَعَْـدٌْتَُ 
ثـُمَ  أَمَْ لَا«،  لَـكََ  أَيَُْهِْـدٌَى  فَنَظَُّـرَّْتَُ  وَأَُمِْـكََ  أَبَِيـكََ  بَيْـتِ  فِـيُ 
قَامَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشِـيَةا بعَْدَ الصَلَاةِ فَتشََـهَدَ، وَأثَنْىَ 
عَلـَى اللـهِ بِمَـا هُِـوَ أهَِْلـُهُ، ثـُمَ قَـالَ: »أَمََْـا بَعْْـدٌُ: فَمَـا بَـالُ 
عََمَلِكُُـمَّْ،  مِْـنُْ  هَـذَا  فَيَقُُـولُ:  فَيَأُْتَِينَـا  نَسِْـتَعْْمِلُهُ  الْعَْامِْـلِ 
فَنَظَُّـرََّ  وَأَُمِْـهِ  أَبَِيـهِ  بَيْـتِ  فِـيُ  قَعَْـدٌَ  أَفََلَا  لِـيُ،  أَُهْـدٌِيَ  وَهَـذَا 

)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله السعدي )ص55)).
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هَـلْ يُْهِْـدٌَى لَـهُ أَمَْ لَا، فَوَالَـذِي نَفَْـسُ مُْحََمَـدٌٍ بِيَـدٌِهُِ لَا يَْغُْـلُ 
يَْحَْمِلُـهُ  الْقُِيَامَْـةَِ  يَْـوْمَ  بِـهِ  جََـاءَُ  إِلَا  شَـيْئًُا  مِْنْهَِـا  أَحَََدٌُكُُـمَّْ 
عََلَـى عَُنُقُِـهِ، إِنَّْ كَُانََّ بَعِْيـرًَّا جََـاءَُ بِـهِ لَـهُ رَُغَْـاءٌُ، وَإِنَّْ كَُانَـتْ 
بَقَُـرََّةًَ جََـاءَُ بِهَِـا لَهَِـا خَُـوَارٌَ، وَإِنَّْ كَُانَـتْ شَـاةًَ جََـاءَُ بِهَِـا تََيْعَْـرَُّ، 
فَقَُـدٌْ بَلَغْْـتُ« فَقَـالَ أبَـُو حُمَيـْدٍ: ثـُمَ رَفَـعَ رَسُـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم 

يـَدَهُ،  حَتَـى  إِنَـا  لنَنَظُْـرُ  إِلـَى  عُفْـرَةِ  إِبطَْيـْهِ«))).

إنه القرآن الكاملَ الشاملَ خيري الدنيا والآخرة.

)))  الحديث أخرجه البخاري )3٠/8) رقم6636).





١٨١

23. الحُكم والطاعة

وردَتِ القُوَتان في القرآن بصورٍ متنوعة، وجاءت القُوَتان 

مُجتمعتين ومنفردتين، ووضَح القرآنُ أن بالقُوَتيَنْ يقومُ 

الحُكم، ويصلح المجتمع، وورد الندبَ للقوَتيَنْ بصيغة 

الحثِ والترغيبٍ، وبأسلوبَ الأمر والإلزّام. 

لقد أمر اللهُ سبحانه بحفظ الأمانة وتأديتها، والحكم 

بالعدل بين الناس، وكلمة الناس تعني العدل في الحكم، 

مع المسـلم وغير المسـلم، ويشـملَُ التوجيه بيان أهِمية 

أوامـر اللـه وبركتهـا، والتحذيـر مـن الهـوى والميـلَ فـي 

الحكـم، فاللـه يسـمع ويبصـر كلََ شـيء، وبتنفيـذ هِـذه 

الأوامـر الربانيـة تصفو النفوس وتقوى الروابطُ، وهِذه 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  23. الُحكم والطاعة١٨٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الأوامر المــُشْرِقَةِ الناعمة، قوةٌ تزّيد المجتمع المسلم 

ا وطُمأنينـة واسـتقراراا ﴿ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   تماسـكا

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  

ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ﴾ ]النساء:٥۸[.

وفي الآية التي بعد هِذه الآية يرد الأمر بطاعة الله 

ومهابة  وقُوّة  ذلك صلاحٌ  وفي  الأمر،  وأولي  ورسوله 

﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی    للمجتمع 

ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى   

بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم﴾ ]النساء:٥9[. 

في هِاتين الآيتين إشارةٌ إلى القوَتيَنْ الناعمة والصلبة؛ 

وأدائها،  الأمانة  وحِفظ  بالعدل  الحكم  في  فالناعمة 

والصلبة في تنفيذ الأحكام، وتلك مسؤولية ولي الأمر، 

وتتطلبٍ السيفَ والمهابة لولي الأمر. 



١٨٣ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  23. الُحكم والطاعة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

قال الشيخِ ابن سعدي: »أمر الله بطاعتِهِ وطاعة رسولِهِ، 

واجتنابَ  والمستحبٍِ  الواجبٍ  أمرهِما  بامتثال  وذلك 

نهيهِما، وأمر بطاعة أولي الأمر، وهِم الولاة على الناس 

من الأمراء والحكَام والمفتين؛ فإنَه لا يستقيمُ للناس 

أمرُ دينهم ودُنياهِم إلّا بطاعِتِهم والانقيادِ لهم؛ طاعةا لله 

ورغبةا فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية 

الله؛ فإنْ أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية 

الخالق. ولعلَ هِذا هِو السرُ في حذف الفعلَ عند الأمر 

بطاعتهم وذِكْرِهِ مع طاعة الرسول؛ فإنَ الرسول لا يأمر 

إلا بطاعة الله، ومَنْ يطُِعْهُ فقد أطاع الله، وأما أولو 

الأمر فشرطُ الأمرِ بطاعتهم أن لا يكونَ معصيةا.

ثم أمَرَ بردِ كلَِ ما تنازع الناس فيه من أصول الدين 

وفروعه إلى الله وإلى الرسول؛ أي: إلى كتابَ الله وسنة 
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رسوله؛ فإنَ فيهما الفصلَ في جميع المسائلَ الخلافيَة: 

إمَا بصريحهما أو عمومهما أو إيماءٍ أو تنبيهٍ أو مفهوم 

الله  أو عموم معنى يقُاسُ عليه ما أشبهه؛ لأنَ كتابَ 

الدين، ولا يستقيم الإيمان  بناءُ  وسنة رسوله عليهما 

إلّا بهما؛ فالردُ إليهما شرطٌ في الإيمان؛ فلهذا قال: 

﴿  بم  بى   بي  تج  تح  تخ﴾: فدلَ ذلك على أنَ 

 ، من لم يردَ إليهما مسائلََ النزّاع؛ فليسٍ بمؤمن حقيقةا

تى ﴾؛  بلَ مؤمنٌ بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدهِا. ﴿

تي  ثج  ثم﴾؛ فإنَ  أي: الردُ إلى الله ورسوله، ﴿

الله ورسوله أحسنُ الأحكام وأعدلهُا وأصلحُها  حُكم 

للناس في أمر دينهم ودُنياهِم وعاقبتهم«))).

هِذا، وقد نهى القرآن عن التنازع والخلاف وبيَن نتيجة 

)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله السعدي )ص83)).
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الخلاف ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]الأنفال:٤٦[. 

ووجّه القرآن للسعي والصلح بين الطوائف المسلمة، 

وإن تمردت إحدى الطوائف فأمر بقتالها حتى تعود 

للطاعة ﴿ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     
ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ﴾ ]الحجرات:۹[. 

وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم على وُجوبَ الطاعة فقال: »مَْنُ أَتَاكُُمَّْ 

وأَمَْْرَُّكُُمَّْ جََمِيعٌ عَلى رََجَُلٍ واحَِدٌٍ، يُْرَِّيْدٌُ أَنَّْ يَْشَُّقَ عََصِاكُُمَّْ، 

أَوْ يُْفََرَِّقََ جََماعََتَكُُمَّْ، فاقْتُلُوهُُ«))).

وفي رواية أخُرى عنه صلى الله عليه وسلم قال: »إنَه سَُتَكُُونَُّ هَناتٌُ وهَناتٌُ، 

)))  أخرجه مسلم )٤8٠/3) رقم852)) )6٠). 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  23. الُحكم والطاعة١٨٦ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

فمَنُ أَرَادَِ أَنَّْ يُْفََرَِّقََ أَمْْرََّ هذِهُ الُِأُمَْةَِ وهيُ جََمِيعٌ، فاضْرَِّبُوهُُ 

بالسَِيْفٌِ كُائِنًا مَْنُ كُانََّ«. وفي روايةٍ: »فاقْتُلُوهُُ«))).

وفي هِذا الحديثِ يبُيِنُ النَبيُ صلى الله عليه وسلم أنَه سيَكونُ »هَنَاتٌُ 

وهَنَاتٌُ« جَمعُ هَِنةٍ، وهِي كَلمةٌ يكُْنى بها عن كلَِ شَيءٍ 

يسُتقبحَُ التَصريحُ به، والمرادُ بها: الفِتنَُ المـتُوالِيةَُ وأنواعُ 

المفاسدِ، والمعنى: أنَه سيظَهَرُ في الأرضِ أنواعُ الفسادِ، 

ومِنها: الفتنةُ لطَلبٍَِ الإمارةِ مِن كلَِ جِهةٍ، وإنَما الإمامُ 

مَنِ انعَقَدَتْ أوَلاا له البَيعْةُ؛ كما في حَديثٍ لمسْلمٍ: »إِذَا 

أراد  فمَن  لِخَْلِيفََتَيْنُِ،  فَاقْتُلُوا  الْآخََرََّ  مِْنْهُِمَا«)2)،  بُويِْعَ 

الُأمَةِ، وهِي  أمرَ هِذه  يفَصِلََ ويقَطَعَ-  يفُرِقَ -أي:  أنْ 

مُجتمَِعَةٌ على إمامٍ واحدٍ مُتَفِقةٌ عليه، وكَلمتهُا واحدةٌ، 

إنَه  أي:  »فاقْتُلُوهُُ«،  روايةٍ:  وفي  بالسَِيْفٌِ«،  »فاضْرَِّبُوهُُ 

)))  أخرجه مسلم )٤79/3) رقم852)) )59). 
)2)  أخرجه مسلم )٤8٠/3) رقم853)).
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أحقُ بالتَفرِيقِ والتقطيعِ، وذلك جَزَّاء فِعلِه؛ »كُائنًا مَْنُْ 

كَُانََّ«، أي: سواءٌ كان ممَن يسَتحِقُ الخلافةَ والولايةَ، أو 

اا كان أو  ا، عالمـ ا كان أو وَضيعا ممَن لا يسَتحِقُها، شَريفا

، وإنْ كان ذا جاهٍ أو مَنصِبٍٍ أو صِيتٍُ حَسنٍ، إذا  جاهِلاا

تحَقَقَ منه أنَه خَرَج على الإمامِ دُونَ رُخصةٍ شَرعيَةٍ.

عََلَى  اللهِ  يَْدٌَ  »فَإِنََّ  النَسائيِ:  الرِوايةِ عندَ  تمَامِ   وفي 

الْجَمَاعََةَِ، وَإِنََّ الشََّيْطَانََّ  مَْعَ  مَْنُْ  فَارََقََ  الْجَمَاعََةََ  يَْرَّْكُُضُُ«)))، 

لجماعةِ  المفارِقِين  بينْ  يتَغلغَْلَُ  الشَيطانَ  أنَ  والمرادُ 

ا، ويسُرِعُ  المسْلِمين، ويحَُثهُم على أنْ يعُادِيَ بعضُهم بعضا

في الإفسادِ بينْهم، وعلى ذلك فإنَ الخارجيَ لا يحُترَمُ 

لشَرفِه ولا لنسَبِه، ولا يهُابَُ لعَشيرتِه، بلَْ يبُادَرُ بقَتلِه 

قبلََْ شَرارةِ شَرِه واستحكامِ فَسادِه.

)٤28/3 رقم3٤69)، والخطيبٍ  أخرجه النسائي في سننه الكبرى    (((
البغدادي في الفقيه والمتفقه ))/2)٤)، وصححه الألباني في صحيح 

الجامع )رقم)362).
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وفـي الحديـثِ: الأمـرُ بمُلازَمـةِ الجماعـةِ، وفيـه: النَهيُ 

عـن الخـروجِ علـى الُأمَـراءِ ووُلاةِ الأمورِ، وفيـه: عَلمٌَ مِن 

أعلامِ نبُوَتِـه صلى الله عليه وسلم))).

)))  الدرر السَنيَة، الموسوعة الحديثية، شروح الأحاديث. 
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24. خصُّومُُّ الناعمة

بدأت الخصومة لدين الله؛ القوّة الكاملة، منذ صدع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، فقد صدَ كُفار قريش دينَ الحقِ 
بالقوّة الخشنة، فبطشوا بالمسلمين الأوائلَ وعذّبوهِم، 
وأمر الله عباده بالصبر، وهِاجروا للحبشة؛ فراراا بدينهم.

وبعد أن عزّّ الإسلامُ وقويتُ شوكتهُ، وصارت له دولة 
ومهابة، جاء النفاق وظهر المنافقون، وتنوّع المكر والكيد، 

وذمَ الله النفاق وعابَ المنافقين، ﴿ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         

ک﴾ ]البقرة:1۰-۸[. 
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وتتابع نزُّولُ الآيات القرآنية في تهَْزِّئةِ النفاق والمنافقين، 
وجاءت سورة )المنافقون( تعيبهم وتذمُهم.

هِذا، والمنافقون موجودون في عصرنا اليوم كما كانوا 
فـي عصـر النبـوة، هِـم ذوو الأهِـواء والتزّلـُف، والقـدح 
والاتهامـات الظَنيَـة، والتقرّبَ لـذوي الوجاهِة بالباطلَ، 
والتشـكيك فـي هِـذا وذاك. لقـد تنـاول القـرآن أوُلئـك 
الأشـقياء ليسـلم المجتمـع مـن دائهـم وأذاهِـم، وتصفـو 
النفوس، وتقوى اللحمة، وتتماسك الوحدة، قال تعالى: 

﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېى  ى        
ئا  ئائە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ         ئۈئۈ  

ئې  ئېئې  ئى  ئى﴾ ]المنافقون:٤[.

وذكر سبحانه جمَالَ قول المنافق وتأثيره حتى يظُنُ 
سامعُه أنه صادق وناصح في قوله: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ 

چ  ڇ  ڇ﴾ ]البقرة:٢٠٤[.



١٩١ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24. خصوَّمُ الناعمة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

ک   ﴿ک    وجُرأتهَُم  المنافقين  قباحةَ  الله  ويكشف 
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  

ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ﴾ ]المنافقون:1[.

وحذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق والمنافقين، ومن الغيبة 
والنميمة، ومن كلَ ما يفُرّق ويزّرع العداوة والخصومة.

أورد أبو منصور محمد بن أحمد الأزهِري الهروي، ما 
رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لَا  يَْدٌْخَُلُ  الجنةََ  قَلَاعٌ وَلَا 
دَِيْْبُوبَ«))). والقلَاع: هِو الساعي بالرجلَ إلى السلطان 

بالباطلَ.

وقـال ابـن الأعرابـي: القلَاع: الذي يقع في الناس عند 
ـا؛ لأنـه يأتـي الرجـلَ المُتمكّـن عند  الأمـراء سُـمِي قلَاعا
الأميـر، فلا يـزّال يقـع فيه ويشـي به حتـى يقلعه ويزُِّيله 

)))  لم أجده في كتبٍ الحديث. بينما أورده علماء اللغة في كتبهم، 

)تهذيبٍ اللغة، والصحاح). 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24. خصوَّمُ الناعمة١٩٢ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

عـن مرتبتـه. والديبوبَ: النمام القتات))).

والدَيبْوُبَ: الَذِي يدَِبَ بالنميمة بيَن القَْوْم)2). 

ولقد لقيتُ المملكة العربية السعودية الخصومة الشرسة 

من أعداء القوّة الناعمة التي تنفردُ بها المملكة وتعتزُّ بها، 

حِقْدٌ وكراهِيةٌ ضد قوتها الناعمة، فوسموهِا بالوهِابية 

ووصفوهِا بالغلو، وأطلقوا عليها بذيء الألفاظ؛ فمنذ 

قيام الدولة السعودية الأولى، والهجوم الشرس يتوالى 

من دول وأفراد، وأقاربَ وأبعاد، أدرك أولئك الأنجاس 

كما أدرك اليهود والمنافقون في عصر النبوة، أن قيامَ 

دولةٍ تحتذي وتعملَ بمنهج دولة النبوة والراشدين، أدركوا 

ثبات مقومات الدولة الجديدة أمام زبدهِم وباطلهم، 

)))  تهذيبٍ اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهِري الهروي، أبو منصور، 

تحقيق: محمد عوض مرعبٍ، دار إحياء التراثَ العربي، بيروت، 
الطبعة الأولى، )2٠٠م ))/65)-66)). 

)2)  المصدر السابق، )٤)/5٤) .



١٩٣ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24. خصوَّمُ الناعمة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

فجيشوا جيوشهم، وشنوا الحملات الباطلة، فوصفوا 
المنهج الشرعي للمملكة وعلمائها، بأنهم ظلَ الله في 
أرضه، وأن العلماء هِم المكلفون بتنظيم جميع شؤون 
، وما علم  الدولة، وأنهم هِم الذين يحكمون الدولة فعلاا
أولئك الأفاكون، أن حكام الدولة السعودية يعلمون زيفهم، 
وأن بعض الحكام السعوديين جمع بين العلم الشرعي 
والقيادة السياسية، فالإمام الثالث في الدولة السعودية 
يقول  عرفات،  في  المسلمين  هِو خطيبٍ  كان  الأولى 
المؤرخٍ ابن بشر قد أديتُ الحج عام 226)هِـ، وقد وقف 
الإمام سعود بن عبدالعزّيزّ في جموع الحجيج يخطبٍ 

بهم، وقد بهر الحجاج بفصاحته وعلمه وبيانه!

وقد تحالفتُ دول الباطلَ فأسقطتُ تلك الدولة السعودية 
، ولكن أنى لهم ذلك، فقد عادت للقيام  الفتية عام 233)هِـ

مرة ثانية عام 2٤٠)هِـ على يد الإمام تركي بن عبدالله 

الذي يقول في قصيدة له: 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24. خصوَّمُ الناعمة١٩٤ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وحَصَِنت نجدٌٍ عَقُبَ مْا هيُ تَطرََّا
مْصِيونةٍَ عَنُ حَرَِّ لفَحَ المذارَي

والشََّرَّعُ فيهِا قدٌ مْشَّى واسُتقُرََّا
ويْقُرَّأَ بنا دِرَسََ الضُُحَى كُلُ قارَي

في هِذين البيتين، يفخر المؤسسٍ الثاني  بخدمته 
لدين الله، وكيف صار شرع الله القوّة الناعمة، كائناا 

يصول في نجدٍ بعزّةٍ وشموخٍ. 

على  وعادت  ثانية  مرّة  السعودية  الدولة  ثم سقطتُ 
يد الملك عبدالعزّيزّ  عام 9)3)هِـ؛ عادت للقيام 
بالمنهج العلمي نفسه والأساس الشرعي ذاته، وما زالتُ 

-ولله الحمد- قائمة بذلك. 

هِـذا، ولا توجـد دولـة تسـقطُ فـي التاريـخِ وتعود سـوى 
الدولة السعودية، وذاك بتوفيق الله وإرادته، فهي الدولة 
الوحيدة التي ترفع رايتي العلم والسيف؛ القوّة الناعمة، 

والقوّة الصلبة. 
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ولـذا مـا فتـئ الخصـوم يكيـدون لقـوة المملكـة الناعمة، 

وينفّـرون منهـا، بـلَ يسـتثيرون الحـكام أهِـلَ السياسـة، 

القُوَتيَـْن،  بيـن  الفرقـة والجفـوة  ويعملـون علـى إيجـاد 

فيسِمُوُن المملكة بالتخلفّ، وهِضم حقوق المرأة، وتسلطُّ 

المطاوعة، ويصفون العلماء بالمتوحشين ﴿ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     
ٺ  ٺ﴾ ]التوبة:٣٢[. 

يقـول العالـم الغربـي ماكـسٍ فيبـر عـن قـوة المملكـة 

الناعمة في معرض التشويه والتنفير: »استولتُ مؤسسة 

العلماء من النصف الثاني من القرن الميلادي التاسـع 

علـى قسـم كبيـر مـن سـلطة الخلفاء الدينيـة فيما صار 

يعـرف بالمرجعيـة الدينيـة، بوصفهـم قـادة الأمـة حُماة 

بيضـة الإسلام، فهـم المسـؤولون عـن تعزّيـزّ الإيمـان، 

وتعييـن الموظفيـن الدينييـن، والإشـراف على بيتُ مال 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24. خصوَّمُ الناعمة١٩٦ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

المسلمين«))). وكالَ هِو وغيره أوصاف الباطلَ، وعبارات 
الدس واللمزّ لاستثارة ذوي السلطة السياسية، وإيجاد 

القطيعة بين القُوَتيَنْ. 

ووضع ماكسٍ فيبر ثلاثَ صفات باطلة للقوة الناعمة؛ 
إذ قال: 

التقاليد  على  تقوم  الناعمة  القوّة  الِأُولى:  الصِفَةَ 

المقدسة بفعلَ شرعيتها العتيقة، فالعلماء يزّعمون أنهم 
ا على التقاليد الموروثة عن السلف  المستأمنون حصرا
الصالح من خلال سلسلة متصلة من الإسناد قد تكون 
عائلية }يقصد -قبحه الله- القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم{. 

على  تقوم  التي  الكاريزّمية  السلطة  الثانيةَ:  الصِفَةَ 

أساس صفات استثنائية ينفرد بها شخصَّ بعينه يقصد 

)))  علماء الإسلام، ملين، تعريبٍ: محمد الحاج وعادل عبدالله، الشبكة 
العربية للأبحاثَ والنشر، )ص9)). 



١٩٧ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24. خصوَّمُ الناعمة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

ا على مكانة العلماء التي قال الله عنها:  العلماء، معترضا

﴿  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى﴾ 

]فاطر:٢۸[. 

ا على ما ذكره الله عن العلماء واستنباطهم  ومُعترضا

الأدلة الشرعية ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  
ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ  

ہ     ہ  ہ  ہ  ﴾ ]النساء:۸٣[. 

وما علم ذاك المعارض وغيره أن الله قد قرن شهادته 

وشـهادة الملائكة بشـهادة العُلماء قال تعالى: ﴿ٿ   
ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   

ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]آل عمران:1۸[. 

وهِو بهذا الزّعم يريد طمسٍ القوّة الناعمة التي ميّزّ 

الله بها الأمة الإسلامية.



١٩٨����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

السـلطة  الثالثـة:  الصفـة  تنفيـره:  معـرض  فـي  وقـال 
التـي تفـرض نفسـها، فبوصفهـم  العقلانيـة  القانونيـة 
خبـراء فـي النصـوص المقدسـة تمكّـن بعـض العلمـاء 
الوظيفـة  كاريزّمـا  بفضـلَ  للأمـور  رؤيتهـم  تغليـبٍ  مـن 
أو الـزّاد الفكـري))). وجهـلَ الرجـلَ أو تجاهِـلَ أنهـم لا 
يصـدرون مـن ذواتهـم، وإنمـا مما يسـتنبطونه من كتابَ 

الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم!

هِذا فيضٌ من سموم خصوم القوّة الناعمة، خيَبٍَ الله 
مساعيهم! 

)))  المرجع السابق، )ص9)). 



١٩٩ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

2٥. القُوَتانُ والسعودية!

كمـا تنـاول القـرآن الكريـم موضـوع القُوَتيَـْن، فقد أخذ 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فـي تفعيـلَ القُوَتيَـْن بالمدينـة المنـورة، 
وطبَقهما في إقامته لدولة الإسلام الأولى، وكان صلى الله عليه وسلم هِو 
المرجع لكلا القُوَتيَنْ، ومِنْ بعده سار الخلفاء الراشدون 
على خطاه، واستعانوا ببعض الصحابة معهم في إدارة 
القُوَتيَنْ وتحريكها، وفي العصر الأموي والعباسـي كان 
للقوَتيَـْن مختصوهِـا، ومـع تعاقبٍ العصور ضعُفَ العملَ 
بالقـوّة الناعمـة، وصـارت الشـعوبَ تـُدار بقـوة السلاح، 
بالقـوّة الخشـنة، وضعفـتُ الروابـطُ الاجتماعيـة، وبـات 
الخـوف والرعـبٍ وسـيلة القيـادة وترهِيـبٍ المجتمعات، 
وتفرّقـتُ المجتمعـات الإسلامية، وعاد معظمها للجهلَ 
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والخرافـة، وتمزَّقـتُ قُواهِـم، وسـيطر عليهـم ذوو القـوّة 

الشـعوبَ  دمـاء  فسـفكوا  العسـكري،  والعتـاد  الصلبـة 

المسـلمة فـي الشـرق والغـربَ، واسـتعمروهِم واسـتلبوا 

اللـه وقـدّر أن تعـود للجزّيـرة  خيراتهـم، إلـى أن شـاء 

العربية قيادة المقدسات الإسلامية، فهدى الله سبحانه 

إمـارة الدرعيـة؛ تلـك الإمـارة الصغيرة في وسـطُ نجد، 

هِداهِـا اللـه لحمـلَ مِشـعلَ النـور الذي أضـاء الدنيا في 

المدينـة المنـورة، وصـارت البيعة بين الإمامين؛ محمد 

بـن سـعود، ومحمـد بـن عبدالوهِـابَ، وانعقـد التحالـفُ 

بيـن القُوَتيَـْن؛ الناعمـة والصلبـة، كمـا انعقـدَ التحالـفُ 

بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار، وانطلق نور الله، وتكوَنتُ 

دولـةُ العـزّّ والخيـر، وقامتُ المملكة العربية السـعودية، 

ا لدولة الإسلام الأولى، تحكم بشرع الله،  وباتتُ امتدادا

ويتولـى العلمـاء مسـؤولية القـوّة الناعمـة، والحـكام مـن 

آل سعود إدارة الدولة عامة بقُوتيها؛ الناعمة والصلبة، 
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وقـد تناولـتُُ تفصيـلَ تلـك الإدارة، وقصة تكوين الدولة 
السعودية في كتابَ ]القُُوَتَانَّ[ دراسة قرائية في تاريخِ 

وطننا المِعطاء. 

هِذا، وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون.
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فهرس المصُّادر والمراجع
الِأُذكُارَ: أَبو زَكُرَّيْا مْحَييُ الدٌيْنُ يْحَيى بنُ شرَّفِ النووي، تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط، 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طبعة جديدة منقحة، 

٤)٤)هِـ 99٤)م.

الواحَدٌي،  عَليُ  بنُ  بنُ مْحَمدٌ  أَحَمدٌ  بنُ  عَليُ  الحَسِنُ  أَبو  القُرَّآنَّ:  نزّول  أَسُبابَ 
النيسابوري، الشافعي، تحقيق: عصام بن عبدالمحسن الحميدان، دار الإصالح، 

الدمام، الطبعة الثانية، 2)٤) هِـ 992) م. 

الإِصِابةَ فيُ تَمييزّ الصِحَابةَ، أبو الفضلَ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلى محمد معوض، 

دار الكتبٍ العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 5)٤)هِـ.

القرشي  الفداء، إسماعيلَ بن عمر بن كثير  أبو  البدٌايْةَ والنهِايْةَ: عَمادِ الدٌيْنُ، 
الدمشقي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركزّ 
البحوثَ والدارسات العربية والإسلامية بدار هِجر للطباعة والنشر، ط)، 

8)٤)هِـ 997)م.

تَفَسِيرَّ  مْنُ  الجدٌيْدٌ  العْقُل  وتَنويْرَّ  السِدٌيْدٌ  المعْنى  »تَحَرَّيْرَّ  والتنويْرَّ،  التحَرَّيْرَّ 
الكُتابَ المجيدٌ«: مْحَمدٌ الطاهرَّ بنُ مْحَمدٌ بنُ مْحَمدٌ الطاهرَّ بنُ عَاشورَ 

التونسِيُ، الدار التونسية للنشر، تونسٍ، 98٤)هِـ.

تَفَسِيرَّ البغْوي =مْعْالمَّ التنزّيْل فيُ تَفَسِيرَّ القُرَّآنَّ: مْحَييُ السِنةَ، أبو محمد الحسين 
بن مسعود البغوي، تحقيق: محمد عبدالله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، 
وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 7)٤)هِـ 997)م.
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تَفَسِيرَّ السِعْدٌي = تَيسِيرَّ الكُرَّيْمَّ الرَّحَمنُ فيُ تَفَسِيرَّ كُلام المنانَّ: عَبدٌالرَّحَمنُ ابنُ 
ناصِرَّ بنُ عَبدٌالله السِعْدٌي، تحقيق: عبدالرحمن ابن معلا اللويحق، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الأولى ٤2٠)هِـ 2٠٠٠م.

تَفَسِيرَّ الشَّعْرَّاوي =الخْواطرَّ: مْحَمدٌ مْتوليُ الشَّعْرَّاوي، مطابع أخبار اليوم.

تَفَسِيرَّ الشَّوكُانيُ =فتحَ القُدٌيْرَّ: مْحَمدٌ بنُ عَليُ بنُ مْحَمدٌ بنُ عَبدٌالله الشَّوكُانيُ 
اليمنيُ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيبٍ، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ٤)٤)هِـ.

تَفَسِيرَّ الطبرَّي =جَامْع البيانَّ عَنُ تَأُويْل آي القُرَّآنَّ: أَبو جَعْفَرَّ مْحَمدٌ بنُ جَرَّيْرَّ 
الطبرَّي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع: مركزّ 
البحوثَ والدراسات الإسلامية بدار هِجر، القاهِرة، مصر، الطبعة الأولى، 

٤22)هِـ )2٠٠م.

تَفَسِيرَّ القُرَّآنَّ العْظُّيمَّ لابنُ أَبيُ حَاتَمَّ: أَبو مْحَمدٌ عَبدٌ الرَّحَمنُ بنُ مْحَمدٌ بنُ 
إدِرَيْس بنُ المنذرَ التميميُ، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد 
محمد الطيبٍ، مكتبة نزّار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية، الطبعة 

الثالثة، 9)٤)هِـ.

تَفَسِيرَّ القُرَّآنَّ العْظُّيمَّ: أَبو الفَدٌاءُ إسُماعَيل بنُ عَمرَّ بنُ كُثيرَّ القُرَّشيُ البصِرَّي 
ثُمَّ الدٌمْشَّقُيُ، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، 

الطبعة الثانية، ٤2٠)هِـ 999)م.

تَفَسِيرَّ القُرَّآنَّ الكُرَّيْمَّ: مْحَمدٌ بنُ صِالحَ العْثيمينُ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 
المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، ٤35)هِـ.

تَهِذيْبَ اللغْةَ: مْحَمدٌ بنُ أَحَمدٌ بنُ الِأُزَهرَّي الهِرَّوي، أبو منصور، تحقيق: محمد 
عوض مرعبٍ، دار إحياء التراثَ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، )2٠٠م. 

الدٌرَرَ السَِنيَةَ، الموسوعة الحديثية، شروح الأحاديث. 
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دِلائل النبوةَ ومْعْرَّفةَ أَحَوال صِاحَبَ الشَّرَّيْعْةَ: أَحَمدٌ بنُ الحَسِينُ بنُ عَليُ ابنُ مْوسُى 
الخُْسِْرََّوْجَِرَّدِي الخْرَّاسُانيُ، أبو بكر البيهقي، تحقيق: د. عبدالمعطي أمين 
قلعجي، دار الكتبٍ العلمية، دار الريان للتراثَ، الطبعة الأولى، ٤٠8)هِـ 988)م.

الرَّحَلةَ الملكُيةَ =رَحَلةَ الملكَ عَبدٌالعْزّيْزّ آل سُعْودِ: يْوسُفٌ يْاسُينُ، جمع وتنقيح 
وتعليق: عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخِ، 

المكتبة المكية، ودار ابن حزّم.

المدني،  مكتبة  أَبو فهِرَّ مْحَمودِ مْحَمدٌ شاكُرَّ،  ثُقُافتنا:  إلى  الطرَّيْق  رَسُالةَ فيُ 
٤٠7)هِـ 987)م. 

زَادِ المسِيرَّ فيُ عَلمَّ التفَسِيرَّ: جَمال الدٌيْنُ أَبو الفَرَّج عَبدٌالرَّحَمنُ بنُ عَليُ ابنُ 
مْحَمدٌ الجوزَي، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتابَ العربي، بيروت، 

الطبعة الأولى، ٤22)هِـ.

سُننُ ابنُ مْاجَه: أَبو عَبدٌالله مْحَمدٌ بنُ يْزّيْدٌ القُزّويْنيُ، وماجه اسم أبيه يزّيد، 
العربية، فيصلَ عيسى  الكتبٍ  دار إحياء  تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، 

البابي الحلبي.

سُننُ أَبيُ دِاودِ: سُليمانَّ بنُ الِأُشعْثِ بنُ إسُحَاقَ بنُ بشَّيرَّ بنُ شدٌادِ بنُ عَمرَّو الِأُزَدِي 
السِِجِسِْتانيُ، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، 

صيدا، بيروت.

الترمذي،  الضُحَاك،  بنُ  سَُوْرَةَ بنُ مْوسُى  بنُ  الترَّمْذي: مْحَمدٌ بنُ عَيسِى  سُننُ 
أبو عيسى، تحقيق: أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبدالباقي، وإبراهِيم عطوة 
عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 

395)هِـ 975)م.

السِننُ الكُبرَّى: أَبو عَبدٌالرَّحَمنُ أَحَمدٌ بنُ شعْيبَ النسِائيُ، حققه وخرج أحاديثه: 
حسن عبدالمنعم شلبي، أشرف عليه: شعيبٍ الأرناؤوط، قدم له: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، )٤2)هِـ )2٠٠م.



٢٠٥ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  فهرل المصادر والمراجع ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������القُران وبن�اءُ القُوَّتَيْن  

السِننُ الكُبيرَّ: أَبو بكُرَّ أَحَمدٌ بنُ الحَسِينُ بنُ عَليُ البيهِقُيُ، تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي، مركزّ هِجر للبحوثَ والدراسات العربية والإسلامية، 

القاهِرة، الطبعة الأولى، ٤32)هِـ ))2٠م.

السِيرَّةَ النبويْةَ كُما جَاءُتُ فيُ الِأُحَادِيْثِ الصِحَيحَةَ: مْحَمدٌ حَمدٌ الصِويْانيُ: مْكُتبةَ 
العْبيكُانَّ، الرياض، الطبعة التاسعة، )٤2)هِـ.

شعْبَ الإِيْمانَّ: أَبو بكُرَّ أَحَمدٌ بنُ الحَسِينُ البيهِقُيُ، حققه: د. عبدالعلي عبدالحميد 
حامد، أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي، الهند، مكتبة الرشد، الرياض 

بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، ٤23)هِـ 2٠٠3م.

صِحَيحَ ابنُ حَبانَّ: المسِندٌ الصِحَيحَ عَلى التقُاسُيمَّ والِأُنواع مْنُ غْيرَّ وجَودِ قطع 
فيُ سُندٌها ولا ثُبوتُ جَرَّحَ فيُ ناقليهِا: أَبو حَاتَمَّ مْحَمدٌ بنُ حَبانَّ ابنُ أَحَمدٌ 
التميميُ البُسِتيُ، تحقيق: محمد علي سونمزّ، خالصَّ آي دمير، دار ابن 

حزّم، بيروت، الطبعة الأولى، ٤33)هِـ 2)2٠م.

صِحَيحَ الِأُدِبَ المفَرَّدِ: مْحَمدٌ بنُ إسُماعَيل بنُ إبرَّاهيمَّ بنُ المغْيرَّةَ البخْارَي، أبو 
عبدالله، حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق 

للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 8)٤)هِـ 997)م.

صِحَيحَ البخْارَي: أَبو عَبدٌالله، محمد بن إسماعيلَ بن إبراهِيم بن المغيرة ابن 
بردزبه البخاري الجعفي، تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة السلطانية، 
بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، ))3)هِـ، ثم صَوّرهِا بعنايته: د. محمد 
زهِير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى ٤22) هِـ لدى دار طوق النجاة بيروت.

صِحَيحَ الجامْع الصِغْيرَّ وزَيْادِاتَه: مْحَمدٌ ناصِرَّ الدٌيْنُ، ابن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدم، الأشقودري الألباني، المكتبٍ الإسلامي.

صِحَيحَ مْسِلمَّ: أَبو الحَسِينُ مْسِلمَّ بنُ الحَجاج القُشَّيرَّي النيسِابورَي، تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهِرة، ثم 

صورته دار إحياء التراثَ العربي، بيروت، 37٤)هِـ 955)م.
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صِورَ مْنُ حَياةَ الصِحَابةَ: عَبدٌالرَّحَمنُ رَأَفت الباشا، دار الأدبَ الإ سلامي، 3)2٠م.

الطبقُاتُ الكُبرَّى: ابنُ سُعْدٌ، قدّم لها: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة 
الأولى، 968)م.

عَلماءُ الإِسُلام، ملين، تعريبٍ: محمد الحاج وعادل عبدالله، الشبكة العربية للأبحاثَ 
والنشر. 

فتحَُ البيانَّ فيُ مْقُاصِدٌ القُرَّآنَّ: أَبو الطيبَ مْحَمدٌ صِدٌيْق خَانَّ بنُ حَسِنُ بنُ عَليُ بنُ 
لطفٌ الله الحَسِينيُ البخْارَي القُِنَوجَيُ، وقدّم له وراجعه: عَبدالله بن إبراهِيم 
الأنصَاري، المكتبة العصريَة للطباَعة والنّشْر، صَيدَا، بيَروت، 2)٤)هِـ 992)م.

الفَقُيه والمتفَقُه: أَبو بكُرَّ أَحَمدٌ بنُ عَليُ بنُ ثُابت الخْطيبَ البغْدٌادِي، تحقيق: 
عادل بن يوسف العزّازي، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الثانية، )٤2)ه.

الكُتابَ المصِنفٌ فيُ الِأُحَادِيْثِ والآثُارَ: أَبو بكُرَّ عَبدٌالله بنُ مْحَمدٌ بنُ أَبيُ شيبةَ 
لبنان،  التاج،  دار  الحوت،  يوسف  كمال  وضبطُ:  تقديم  العْبسِيُ،  الكُوفيُ 
المنورة، الطبعة  المدينة  العلوم والحكم،  الرياض، ومكتبة  الرشد،  ومكتبة 

الأولى، ٤٠9)هِـ 989)م.

لسِانَّ العْرَّبَ: مْحَمدٌ بنُ مْكُرَّم بنُ عَلى، أبو الفضلَ، جمال الدين بن منظور الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، 

بيروت، الطبعة الثالثة، ٤)٤)هِـ.

المسِتدٌرَك عَلى الصِحَيحَينُ: أَبو عَبدٌالله مْحَمدٌ بنُ عَبدٌالله الحَاكُمَّ النيسِابورَي، 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتبٍ العلمية، بيروت، الطبعة 

الأولى، ))٤)هِـ 99٠)م.

مْسِندٌ الإِمْام أَحَمدٌ بنُ حَنبل، تحقيق: شعيبٍ الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرين، 
الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  إشراف: 

الأولى، )٤2)هِـ )2٠٠م.
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مْسِندٌ الدٌارَمْيُ المعْرَّوفِ بـ)سُننُ الدٌارَمْيُ(: أَبو مْحَمدٌ عَبدٌالله بنُ عَبدٌالرَّحَمنُ 
بنُ الفَضُل بنُ عَبدٌالصِمدٌ الدٌارَمْيُ، التميمي السمرقندي، تحقيق: حسين 
سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى، 

2)٤)هِـ 2٠٠٠م.

المعْجمَّ الكُبيرَّ: سُليمانَّ بنُ أَحَمدٌ بنُ أَيْوبَ بنُ مْطيرَّ اللخْميُ الشَّامْيُ، أبو القاسم 
الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهِرة، 

الطبعة الثانية.

الخُْسِْرََّوْجَِرَّدِي  مْوسُى  بنُ  عَليُ  بنُ  الحَسِينُ  بنُ  أَحَمدٌ  والآثُارَ:  السِننُ  مْعْرَّفةَ 
قلعجي، جامعة  أمين  عبدالمعطي  تحقيق:  البيهقي،  بكر  أبو  الخْرَّاسُانيُ، 
الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، دار قتيبة، دمشق، بيروت، دار الوعي، 
حلبٍ، دمشق، دار الوفاء، المنصورة، القاهِرة، الطبعة الأولى، 2)٤)هِـ )99)م.

مْعْرَّفةَ الصِحَابةَ: أَبو نعْيمَّ أَحَمدٌ بنُ عَبدٌالله بنُ أَحَمدٌ بنُ إسُحَاقَ بنُ مْوسُى ابنُ 
للنشر،  الوطن  دار  العزّازي،  يوسف  بن  عادل  تحقيق:  مْهِرَّانَّ الِأُصِبهِانيُ، 

الرياض، الطبعة الأولى، 9)٤)هِـ 998)م.

محمد  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  ورقمه  صححه  أَنس،  بنُ  مْالكَ  الموطأُ: 
985)م. لبنان، ٤٠6)هِـ  بيروت،  العربي،  التراثَ  دار إحياء  فؤاد عبدالباقي، 
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