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Оценены текущие потери пористости активного угля  вследствие существо-
вания микробной активности в неподвижном слое сорбента при удаления из 
воды 2-хлорфенола. Нецелевые потери вакантной пористости угля возраста-
ли в зависимости от продолжительности функционирования биологической 
системы. В конце второго года содержание  биопродуктов  в заполненных по-
рах составляло 75 – 85%.
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Введение. Трансформация слоя активного угля (АУ) в биологиче-
ски активный (БиоАУ) во многих случаях повышает эффективность 
использования углеродных сорбентов в технологиях водоочистки. 
Одновременный ход адсорбции и деструкции загрязняющих орга-
нических соединений в слое загрузки (биосорбция) может продлить 
ресурс адсорбционного фильтра в несколько раз [1 – 3].

Эффективность биосорбции 2-хлорфенола (ХФ) может быть оце-
нена по изменению структурно-сорбционных характеристик АУ, воз-
никающему в результате частичной регенерации сорбента и (или) 
"засорения" пор биопродуктами [3 – 4].

В [5 – 6] показано, что жизнедеятельность микроорганизмов сни-
жает адсорбционную способность  АУ и со временем приводит к потере 
эффективности БиоАУ. Продукты жизнедеятельности микроорганиз-
мов блокируют часть пористого пространства при извлечении целевых 
веществ. Поэтому для разработки эффективных подходов к очистке 
воды биосорбцией важно определить не только степень адсорбции 
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