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La funzione adattativa del movimento . . .

La funzione adattativa 

� Categorizzazione percettiva e 
formazione dei concetti

� Formazione di abilità

… della categorizzazione percettiva …
 !"����#�� $%&�'(����� $%)$'�� "�!�������� $%%�'�*���� �� $%%+,

Potrebbe un uomo cieco dalla nascita, abituato a 
percepire lo spazio tramite il tatto e il movimento, 
essere in grado di cogliere e concettualizzare lo 
spazio visivo, se acquistasse improvvisamente la 
vista ?”.  *���� ���'$%%),�

� “ … il nostro cervello elabora i concetti tramite la 
categorizzazione di risposte pianificate e in sintonia 
con le sequenze temporali in cui si attivano le mappe 
cerebrali. 

� Queste sequenze dipendono dal movimento dei 
nostri corpi, delle nostre mani e dei nostri occhi in un 
ciclo continuo di azione e percezione… ”

“ … il movimento degli occhi, il movimento della mano, 
la relazione tra i sensi e la speciale organizzazione 
anatomica del cervello contribuiscono tutti insieme ad 
un’interpretazione strutturata … di una scena visiva.”



��������	
�	�����
	����������������	�	����

������	�������� ���	����������������	�	
���� ��
	�� �

E' l'azione motoria che permette all'organismo di dare 
significato alle informazioni sensoriali e costruire, 
specie nelle prime fasi evolutive, le percezioni e i 
concetti.

La percezione non può di per se stessa condurre il 
bambino alla formazione di concetti spaziali come 
“su-giù” o “dentro-fuori” o anche all’apprezzamento di 
forme.

Secondo tale prospettiva i concetti precedono le 
parole

Un modello della formazione dei concetti prelinguistici 
… (Benelli – Levorato) 

… e il legame con le abilità motorie

a) Fase degli schemi generici :

Il bambino applica ad oggetti nuovi schemi motori già
conosciuti

b) Scoperta del nucleo funzionale :

Il bambino individua una caratteristica peculiare 
dell'oggetto

c) Fase degli schemi specifici :

Il bambino applica schemi motori nuovi in relazione alla 
caratteristica funzionale saliente

Capacità e abilità . . .
- ������ .��/

��������������.���������0
� ���.��������

� Le grandi categorie degli schemi motori dell’arto 
superiore:
� raggiungere
�afferrare 
�manipolare 
� lanciare 
�movimenti fini specifici della mano

������1���������.������������
����������������.����
� afferramento – rilascio casuali
� integrazione temporale di:

� azioni motorie 
� informazioni propriocettive, visive, tattili gustative 

ed olfattive, 

permette al bambino di rendere sempre più intenzionali 
i movimenti di orientamento delle braccia (dal 
movimento falciante a diretto) e di prensione

La progressiva 
differenziazione dei 

movimenti
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La funzione prassica

. . . Quando l’azione diventa 
strumento … 

Da abilità a prassie . . . 

���������������� �����������

� � �������..����
� *���������������.����

� ������� ��������.����

� � �������..����
� *���������������.�����

��������������

� ������� �����������

Funzione di prevenzione 

� ��������� ���������.����������

Heyward, 2002
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� ���3 ����.�������4� �������� �����������5�
� ���� ����� �������##��#�����6��������� ����� ��#���������

+��3 �

• 50 % delle  
persone che 
iniziano 
un’attività 
motoria la 
abbandonano 
entro 3-6 mesi

Persone sedentarie (Italia 2000)
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4*�����������.�����������5

� *����������������1����
� � ������������������1�#���� �����
� 7�� .�������������������������

• Efficacia molto limitata dalla scarsa 
adesione e continuità

(��������
� ���������8�

�����������'�
���������'�
�� ����������
� ��.��������.���������

� *��������8�
��� �������1�����'�
��������'�
�����##��� �����������.������ ����������������#����'�
��������������.�������'�
�� ������� ��.���������� �������������������������� .�����

���1����������� ���� ����

� ��������� .������
� � ����� .������
� 2 ����� ��������
� � �����
� � ������� ����

� � ��������
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� ������������.��� ����

� ���������������������
����������.��
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� ��1��� ������

� �����������������������������.��������

� �����##��������1���������� .������

� ����� .������

� ��1��� �������.�������������

� � ������#�� ������� �����

� � ��������������������������������

� �����##��������1������������� ��������

2 ����� �����
� 2 �1�����������������������������������

� ���1�#������������.��#��� � ����������.��������������������

� �����������������1��������..������ �����0 .��.��������

� � �� .����������������.��.�������������������������

� �����##��������1�������������

� �����

� ; ���1�����������������

� 9��1����

� � ##������ �����������.��.����

� �����##��������1�������� ������� ����

� ��������������������������

� ���������1�������� ������� ����
� � ��#�� �������#������������

� � �������'��������<���9��1����

� � ##������ �������� ���1���������������.��.����

� ��������.����= ���.����0 �������1��������

� ��������������������������
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� ������1�������������������������������������

� 7������������������#���������.���

� � ���������������.�������������������������

� ���������� $,

*��� �������#��1�������.���1�����������������������
.��#��� � ������������� 1����� ��1�����.����#�������
��� .������������"�

$" ���������������� �����.������������� �8���������������
�������������8� ���0.����0�������#��8� ������##����

	" 1����������1������������ ��������������������#�������
�.���� �������������11������ ������ ��8�'�
��#����������'�.������#��8� ����� �����"

� ���������� 	,
• fase di apprendimento motorio e cognitivo,

• identificazione condivisa di obiettivi realistici e monitorabili, 

• compresenza di obiettivi fisiologici con altri centrati sulla 
soddisfazione e il piacere, 

• frequenti feedback reciproci tra “esperto e cliente” o tra
“terapeuta e paziente”, 

• varietà delle proposte, 

• possibilità di alternare attività diverse, 

• possibilità di interrompere e riprendere il programma, 

• durata sufficiente delle iniziative,

Il ruolo espressivo 
della motricità

�������� ������������� ���������

� ; ������
� > ����������

� �������
� ? ������
� ������� ���
� � �� .�������4�����������5�����

4�������5

Emittente
Ricevente

Rumore

� L’articolazione del linguaggio verbale

� Il disegnare

� La lettura

� La scrittura

� . . .

������ ����������������������
 � �#@�� $%))'�*���0*�����1���� $%%�'�� �����$%&) ,
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� La postura

� il contatto corporeo 

� la gestualità spontanea e i segni

� La prossemica

� . . .

���������������.����� ��������������,

� ��� ��������� 1������ A ��..���������� B��������� ����� ��� �������� #����/� ����� ���
.����� ����� �.����'� �������� �� ������������ B�����'�1��#��� ����� �������'���.����'�
��������������.�������������������.����C� �����B���������������������8�����1��� ��
.�D .��� �����������������������"

� E �� .�������� ������������ B����� 4��� ��������� ���.����� �������������� �������
������������ �� �11������� ����� .��#�����"� 7�� A �������� ������������ �8�� ��
����##��� ����� .�������� ���������#������ ���� ���1������ ������������'� ��� .���
� ������� �������� ����� �� B�������� �'� ��� .F ��.��� ���� �� ��� � ����� ���8��
��������������������������.����/� ���� �����..�##���������� �����'������.����'����
�������� ���� ��#����� ��..�������� �� .������� ����� ��� 1��� �� ��� ��������� ����'�
B�������.���� ��������������������������� ������������� ���� �����.����� .���
����������"�	


� > ������ ��������������������������#����� ����������1��� �������������������� ��� ��
���8�� ���� ������� �.������,'� #��� ����#������ �� �� ��������� 8����� ��� ��������� ���
����� .���� B����� � ������� ��� �����������'� ����������� ��� ������ �����.������
�������������� ���8��������������������#���������������#�����.�����.���������8�������
.F ��� .������"

������� ���� $,

� ����������������#����������������8�� ������������1��������.�D .�������
��.����� ��.�������� ������ B����� ���� ��..����� ���������� ���� ����'� ������
�8�� ��� 1������� B���� ��� �����'� ��� �� ��������������� ��� #�����"� ����� ������
��������� .F ������� ��#���� �� ��11������� ����������/� ��� .�������
�����������'�������� .��'��������������������������������#��������"

� G ����� ��������� �� �� ������ �� #��� �.���� �����.��������'� �������� �
��.�������� �� ��..����� ���������� ��� �� #�..�'� �� B����� ��� #���� ���
1�� �������� ������������ ����������1��� ���.��������8�� ������ .��#���'��'���
�������� �������'� ��� #����� ��� �������������� �������� ���.����� ���������'� ���
���.����� ����.����'� ��� .��������� ��� .��������"� ��������������� ������
����������� ����������������� .����������8�� ��������� ������������� ��� ����
��������������������������������� .��������������������"

������� ���� 	,
����� $%
&,�������1�����������������������������������.��.����� ���������'�������������

���B������.�����.��������#����/
� "	�������	��	���#�	�����$%�
�&�

� ������������������������������� ��.�����������������������������1����� ��������#�����������������������������������
���������������.�'�����������������1������'�����#����'�������� ���������8����������
������� ����������C����1��B�����A ����� .�#������������������1�����C

� "	�����������������#���$%���'(%�
�&�

� � �����.����� ����� ��������� ��� ��� �������� �8�� ��� �������� A ��������������� ��� ��
�����#�'����������11����������#�� �����.������������� .�#������'���.�� �����������
��#��������C

� "	���������
	����#���'(%���)*%�
�&�

� A ��.�����������������#������� �����1��� ��������'�������'������������8�����������
������ �����8��8���������..��������.������C

� "	���������  �	
��#���)*%�
� �	����	&�

� *� B��������������������������������������� ��������1����������������������.������'�
������.�������A ���������� ��B�����������.������C�1���������������.�D ���������'�
B��������%�� ��������������� .���������.������##��11�����������������"

������� ���� �,
� � �����������B�����������1����������������'����.F ��������8��� �##�����

���� �������������8�������������1���#����������������������'�� �##���������
���1��� ����� ����������������B��������������C����������'������� �����������
����� �����8��� ��..����� ��� 1�� ��������'� ��� ����� ���'� ��� ���1������� �� ���
�11��������"�

� ������� �� ��� 4���������� ���� ����������� .��������5'� ���� ����� ��� ���������
.��������'�����������.������'�B��������A ������������������������������
����������� �8�� ��..�������� �� ���������� �� ����������� ������ �1����
.������'� � �������� �� ����#��� ��� ��##����"� 4������#������ �� �����������
��������������8��.���B�����.�����������������������.�������� ������� ��
���������������� #��� �������'� �� ���� .������#����� �� ���������� �������'� ���8��
�������.����� ����'� ���.������ ��� ��������� �����.���� ��������'� ��������F'�
�� .������� ����'�����#���������������������������11���������������"5

H ������� ����
� 7��.F ��1��������� ��4����#���������������������������������.�������

���.���������������� ���1�����'����1�����'����",5"�
� ���������� ������������.�����.��� ��������B����� ������..�����1���#���

������������� �.��������'���1��������'������������'�����#����� �'���� .����'�
����.����'������ ���'���������'����",��8��.F'�.��F'��������������������
�������������������� �����������"�4���������1��������1������������
.������������#�..�����������'�������� .��'�A ��.�����������..�����
�������������C����1������8�������������.����'������������������1�����'�.F
������������������������������������������������.������������������.�����'�
���������������������������������������������������.��� �����.�����
������������'����������������� �������������������.������������1����C�
4���#��������.����5 ��B���������8��� �����8�����������1�#��������
��#��1������������.F �������������������� �������������������..�����
���.��������������5"

� �1�"�4������ ����������������5'�- ��������� ��#�����������������
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il contatto corporeo

“Accarezzare, palpeggiare, appoggiare 

delicatamente il palmo della mano, 

coccolare, abbracciare rappresentano 

segnali tonici universali. Essi derivano dal 

repertorio dei segnali madre – figlio e, come 

tali, hanno un effetto rassicurante di 

significato amichevole” (Eibl-Eibesfeldt)

la gestualità spontanea 
e  i segni

gesti come 

dislocazione spazio – temporale dei movimenti

connessi

al contatto corporeo e alle emozioni.

Dal prendere all’indicare � �����1�������������#����

� Emblemi
� hanno significati precisi 

locali o universali

� Manipolazioni
� con significato di scarica della tensione attraverso movimenti 

sostitutivi

� Illustrazioni
� che conferiscono enfasi alla 

comunicazione 

����#����������#����

� La codificazione esplicita dei 
gesti li fa diventare segni :

� l’arbitraggio sportivo

� il linguaggio dei sordomuti

� le indicazioni della 
segnaletica stradale 
gestuale

� gesti “universali”

���1�������������"�"�"
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� ���? �H � H '���� ������#��������1�������'�A ������ ����������
����������"�"�"�B��������#�����.���/
� ��.��������.��������.��������
� �������������1����������1��� �����#����##���������������
� ��.��������.���������#���������.��������������I�� .�����

�� �����

2 ��B���������������������������������8��.����������.���
�I������������I������������1������

-��.��,�/�0��
,���	�
���������	������
���	�	��

� ,���	�
������������	� A .�������� ��������"
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Probabilmente il gioco è il modo in cui la 
natura ha inserito la creatività
nell’intelligenza. 

Giocare con il movimento, con i concetti, 
con le idee, produce “la novità” che ci fa 
evolvere continuamente. 

La “novità”, poi, deve passare il vaglio 
della “selezione naturale”, essere 
sottoposta alla verifica dell’efficacia e 
dell’utilità attraverso la sperimentazione, 
la ricerca scientifica, la competizione o il 
“mercato” e questi passaggi “buttano a 
mare” tanto tempo ed energie.

Ma, ci sarà evoluzione se non potremo 
più giocare ? 

Situazione di "CAMPO RILASSATO"

E S P L O R A Z I O N E
- Percezione

-Manipolazione 
(Schemi generici conosciuti)

S C O P E R T A   N U C L E O   F U N Z I O N A L E
-Progetto  Azione Verifica

( Ricerca sperimentale )

R I P E T I Z I O N E  A U T O G R A T I F I C A N T E
Ripetizione assimilatoria degli schemi specifici

(Disponibilità agli stimoli)

S A T U R A Z I O N E
-Abbandono dell'azione
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